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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Основная образовательная программа начального общего образования (-далее –ООП    

НОО)  МАОУ «ДСОШ №2»   разработана  в соответствии  с      

-приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрирован в министерстве юстиции Российской Федерации 05.07.2021 №  

64100);  - приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676)    

- приказом Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»  (-далее ФОП НОО)    

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2022 №71762);    

- методическими рекомендациями  по системе оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», от 13.01.2023 №03-49;     

-приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 “Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования” 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229);    

-приказом Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении федерального 

перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО» 

(Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822); - постановлением главного государственного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), зарегистрировано  в министерстве  

юстиции РФ №61573 от 18.12.2020г.;     

    -постановлением   главного    государственного    врача  Российской  Федерации  от    

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм  СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21), зарегистрировано  в министерстве  юстиции РФ 

№62296 от 29.01.2021г.;    

-приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования".    

Срок реализации ООП НОО  составляет четыре года.    

 ООП НОО МАОУ «ДСОШ №2» - это документ, который предназначен для сопровождения 

деятельности образовательной организации по созданию программы начального общего образования 

и отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), предъявляемых к данному уровню 

общего образования.     
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Целевой раздел ООП  НОО МАОУ «ДСОШ №2» включает   

• пояснительную записку;    

• планируемые результаты освоения обучающимися ФОП НОО;    

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП НОО    

   

Пояснительная записка целевого раздела ООП НОО раскрывает:    

• цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС     

          НОО к результатам освоения обучающимися программы начального общего образования;    

• принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО   общую характеристику ООП 

НОО.    

Разделы ООП НОО соответствуют ФОП НОО.    

Обязательной частью целевого раздела является характеристика планируемых результатов 

обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы, 

независимо от типа, специфики и других особенностей образовательной организации.    

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования в МАОУ «ДСОШ №2». Даны 

рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его организации.    

Содержательный раздел ООП НОО МАОУ «ДСОШ №2» включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:    

• рабочие программы учебных предметов (федеральные рабочие программы по предмету). 

Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ФОП НОО и разработаны на основе требований ФГОС 

НОО к результатам освоения программы начального общего образования  программу 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся;    федеральную рабочую 

программу воспитания.    

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся МАОУ 

«ДСОШ №2 «содержит:    

• описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных    

             предметов ;    

• характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся.     

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образования    

Рабочая программа воспитания МАОУ «ДСОШ №2», составлена в соответствии с федеральной 

рабочей программой по воспитанию и направлена на сохранение и укрепление традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России, а 

также на  на развитие личности обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и 



    

6    

физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального общего 

образования.     

      Рабочая программа по воспитанию  МАОУ «ДСОШ №2»  реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и 

другими институтами воспитания.    

Организационный раздел ООП  НОО МАОУ «ДСОШ №2» даёт характеристику условий 

организации образовательной деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и 

плана внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы ( 

на основе федерального учебного плана, федерального плана внеурочной деятельности; 

федерального календарного учебного графика; федерального календарного плана воспитательной 

работы).     

Предлагаются рекомендации по учёту особенностей функционирования образовательной 

организации, режима её работы и местных условий. Раскрываются возможности дистанционного 

обучения и требования к его организации в начальной школе.    

 Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования  в соответствии с ФОП  и включает:    

• учебный план;    

• план внеурочной деятельности;    

• календарный учебный график;    

• календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в МАОУ ДСОШ №2» 

или в которых школа принимает участие в учебном году или периоде обучения.    

    

1. Целевой раздел основной образовательной программы начального общего 

образования   1.1. Пояснительная записка    

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» начальное 

общее образование относится к основным образовательным программам характеризует первый этап 

школьного обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в 

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

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых 

обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования.    

ООП начального общего образования МАОУ «ДСОШ №2», является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность образовательной организации в единстве урочной 

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

части, формируемой участниками образовательного процесса.    

Целями реализации программы начального общего образования являются:    

• обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской Федерации 

на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 

каждого обучающегося;    

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

начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО;    
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• создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его потребностей, 

возможностей и стремления к самореализации;    

• организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

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

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.4. Возможность для 

коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое мастерство, обогатить 

опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного 

коллектива.    

        Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:   

 1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;   

2) обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;    

3) становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;     

4) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;    5) 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);     

6) обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;   7) выявление 

и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности;     

8) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.    

ООП НОО МАОУ « ДСОШ №2 »  учитывает следующие принципы:    

• Принцип учёта ФГОС НОО:     

• программа начального общего образования базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

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

школе: учитывается также ФОП НОО и  ПООП НОО.    

• Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования МАОУ «ДСОШ №2»,   

ООП  характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов 

РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности.    

• Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль).    
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• Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося.    

• Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной 

школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения.    

• Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственноценностного отношения к действительности.     

• Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий.     

 Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный № 72558), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее –  

Санитарноэпидемиологические требования).    

В ООП определены основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с учётом 

традиций коллектива МАОУ «ДСОШ №2», потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся.     

Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить: 

организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных 

форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, образовательные события, решения 

проектных задач, диспуты, интеллектуальные марафоны ). Положительные результаты даёт 

привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру, музеев, 

библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным механизмом 

реализации программ является использование индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольших групп.    
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1.2. Общая характеристика ООП НОО    

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ « ДСОШ №2» 

является стратегическим документом образовательной организации, выполнение которого 

обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т.е. гарантию реализации 

статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с 

законодательными актами образовательная организация самостоятельно определяет технологии 

обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с 

соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения.    

ООП НОО строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в 

РФ, является 4 года.     

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

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

осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации.    

ООП НОО МАОУ «ДСОШ №2» учитывает возрастные и психологические особенности 

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

аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 

академических часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями    

    

1.3. Планируемые результаты  освоения ООП НОО  (в соответствии с ФОП НОО )    

Планируемые результаты освоения ООП НОО  МАОУ «ДСОШ №2» соответствуют 

современным целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.    

Личностные результаты освоения ООП НОО  МАОУ «ДСОШ №2» достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.    

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения содержания программы начального общего образования обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

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

нестандартных учебных ситуациях.     

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО    

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО независимо 

от формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО 

определяет основные требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки 
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их достижения.  Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией соответствующего 

локального акта.    

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ФОП НОО  и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.    

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

частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ ДСОШ №2    

и служит основой при разработке образовательной организацией собственного  «Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся».    

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются:   1) оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней;     

2) оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;    

3) оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур.    

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. Эти требования 

конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы» настоящего документа. Система оценки включает процедуры 

внутренней и внешней оценки.   

 Внутренняя оценка включает:    

1) стартовую педагогическую диагностику;    

2) текущую и тематическую оценку;    

3) портфолио;    

4) психолого-педагогическое наблюдение;    

5) внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  Внешняя оценка  включает:    

1) независимую оценку  качества образования;    

2) мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. В 

соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системнодеятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений.     

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

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

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

обучения, выраженные в деятельностной форме.    

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит важнейшей 

основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.    

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.    

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:    

• оценку предметных и метапредметных результатов;    

• использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования;    

• использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга:   

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ;    

• использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);    

• использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий.    

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на 

коллектив обучающихся.    

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей 

развития.    

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО (в соотвествии с ФОП) , 

включают две группы результатов:    

• основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально значимые 

качества личности;    

• готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное 

участие в социально значимой деятельности.    

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может 

осуществлять только оценку следующих качеств:    

• наличие и характеристика мотива познания и учения;    

• наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия;    
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• способность осуществлять самоконтроль и самооценку.    

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных 

действий.    

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП НОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.      

   Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности.    

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности:    

• познавательных универсальных учебных действий;   •  коммуникативных 

универсальных учебных действий;    

• регулятивных универсальных учебных действий.    

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умения работать с информацией.    

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обучающихся 

следующих умений:    

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

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;    

• определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные  

объекты;    

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

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;    

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

предложенного алгоритма;    

• устанавливать    причинно-следственные   связи  в    ситуациях,   поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.    

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений:    

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

предложенных педагогическим работником вопросов;    

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

ситуации;    

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

предложенных критериев);    

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие);    
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• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

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

сходных ситуациях;    

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений:    

• выбирать источник получения информации;    

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,  

представленную в явном виде;    

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки;    

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";    

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

соответствии с учебной задачей;    

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.    

Овладение  универсальными  учебными  коммуникативными  действиями  предполагает  

формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная деятельность.  

• Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся следующих умений:    

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;    

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения;    

• корректно и аргументированно высказывать свое мнение;    

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;    

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

• готовить небольшие публичные выступления;    

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

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений:    

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

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;   • принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по ее достижению:   

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;    

• ответственно выполнять свою часть работы;    
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• оценивать свой вклад в общий результат;    

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  Овладение 

регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО  

предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать 

последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 

(неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок).    

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

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

образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается 

способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 

предметном преподавании.    

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогического 

совета образовательной организации. Инструментарий для оценка сформированности универсальных 

учебных действий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 

по оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий.    

Предметные результаты освоения ООП НОО  МАОУ «ДСОШ №2» с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, а также на успешное обучение.    

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.    

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.    

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность.    

 Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.    

Обобщенный критерий "применение" включает:    

• использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе;    

• использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

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

учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, 

учебноисследовательской и учебно-проектной деятельности.    
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Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

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

когнитивных операций.    

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.    

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП НОО.    

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает:  • 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика);  • требования к 

выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учетом степени 

значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);    

   •  график контрольных мероприятий.    

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования.    

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой 

диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счетом.    

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценки 

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

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.    

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в освоении 

программы учебного предмета.    

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении.    

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.    

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и письменные 

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

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета.    

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.    

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися тематических 

планируемых результатов по учебному предмету.    

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в конце 

каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету.    

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном 

журнале.    
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в следующий 

класс.    

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету.     

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные 

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

формируемых метапредметных действий.    

    

2. Содержательный раздел  основной образовательной программы 

начального общего образования    

Содержательный раздел  основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «ДСОШ №2» включает следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов:    

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

чтение», «Окружающий мир»;  «Математика», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Английский язык», «Физическая культура», «ОРКСЭ», «Технология».    

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;   

• рабочую программу воспитания МАОУ «ДСОШ №2»    

     Федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение» 

и «Окружающий мир»  и рабочие программы учебных предметов МАОУ «ДСОШ №2» на уровне 

начального общего образования  по учебным предметам «Математика», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Английский язык», «Физическая культура», «ОРКСЭ», «Технология» 

размещены на сайте «Единое содержание общего образования»  и составлены в соответствии с 

требованиями к результатам начального общего образования, утвержденными  обновленными ФГОС 

НОО.     

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств.    

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса.     

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов.    

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися.    

    

2.1.Федеральные рабочие программы учебных предметов    

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» ( приложение)    

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная область 

"Русский язык и литературное чтение") (далее соответственно - программа по русскому языку, 
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русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по русскому языку.    

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования.    

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка с 

учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования.    

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.    

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной программе воспитания.    

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретенные знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

учебных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного 

общего образования, а также будут востребованы в жизни.    

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на уровне начального общего 

образования, успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты обучающихся по 

другим учебным предметам.    

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности 

обучающихся, особенно таких ее компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 

общекультурная и социальная грамотность.    

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие, способствует формированию самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 

русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные 

языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях.    

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

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

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. 

Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными 

результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 
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формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка.  Изучение русского языка 

направлено на достижение следующих целей:   приобретение обучающимися первоначальных 

представлений о многообразии языков и    

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека;    

• овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений 

о нормах современного русского литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо;    

• овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетика, 

графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;  развитие функциональной 

грамотности, готовности к успешному взаимодействию с    

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.    

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

русскому языку является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы 

по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского 

литературного языка, орфографических и пунктуационных правил.    

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической 

задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм 

русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и 

письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно 

с учебным предметом "Литературное чтение".  Программа по русскому языку:    

• реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

НОО;    

• определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка 

по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО;    

• разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного 

класса.    

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на уровне 

начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися русского языка: 

личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты представлены 

с учетом методических традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне начального 

общего образования. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого 

года русского языка.    

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по классам, 

рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного 

содержания и учете психологических и возрастных особенностей обучающихся.    
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Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных 

методических подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения обязательной части 

содержания учебного предмета.    

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение 

обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и 

перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи изучения русского 

языка на уровне основного общего образования и подчеркивают пропедевтическое значение уровня 

начального общего образования, формирование готовности обучающегося к дальнейшему обучению.    

Содержание обучения в 1 классе, в 2 классе, в 3 классе, в 4 классе, представлено в федеральных 

рабочих программах по учебному предмету «Русский язык» по каждому  (приложение рабочие 

программы по предмету «Русский язык») курсу обучения за курс начального общего образования.    

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 675 (5 часов в    

неделю в каждом классе): в 1 классе - 165 часов, во 2 - 4 классах - по 170 часов.    

    

2.1.2   Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»    

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение" (предметная 

область "Русский язык и литературное чтение") (далее соответственно - программа по литературному 

чтению, литературное чтение) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературному чтению.    

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, место 

в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам.    

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать средствами литературного 

чтения с учетом возрастных особенностей обучающихся.    

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования.    

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания.    

Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня начального общего 

образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития обучающихся.    

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приемов работы с различными 

видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учетом этого направлен на общее и 

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также 

на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы.    
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Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение.    

Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения литературного 

чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни.    

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач:    

• формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;  

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития;  • 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека;    

• первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества;    

• овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 

представленными предметными результатами по классам;    

• овладение техникой смыслового чтения вслух, "про себя" (молча) и текстовой деятельностью, 

обеспечивающей понимание и использование информации для решения учебных задач.    

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание программы 

по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного образования 

обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность.    

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 

обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы.    

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты 

при изучении других предметов учебного плана начального общего образования.    

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения на уровне начального общего образования.    

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

"Литература", который изучается на уровне основного общего образования.    

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом "Обучение грамоте" (рекомендуется 180 часов: русского языка 

100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание литературного чтения, реализуемого в 
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период обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. После периода обучения 

грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На литературное 

чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), для изучения литературного 

чтения во 2 - 4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе).    

Содержание обучения в 1 классе, в 2 классе, в 3 классе, в 4 классе, представлено в федеральных 

рабочих программах по учебному предмету «Литературное чтение» по каждому  (приложение 

рабочие программы по предмету «Литературное чтение») курсу обучения за курс начального общего 

образования.    

    

2.1.3  Иностранный  (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)  (приложение)     

(федеральная  рабочая программа)    

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык»   

(предметная область «Иностранный язык») (далее соответственно – программа по иностранному 

(английскому) языку, иностранный (английский) язык) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по иностранному  

(английскому) языку.     

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения иностранного (английского) 

языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам.     

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 157.4. 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.     

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, 

развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания 

изучаемого иностранного языка, за пределами которой остаётся возможность выбора учителем 

вариативной составляющей содержания образования по  иностранному (английскому) языку.     

На уровне начального общего образования закладывается база для всего последующего 

иноязычного образования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, что 

придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка 

в общеобразовательных организациях начинается со 2 класса. Обучающиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать 

основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

обучающимися других возрастных групп.     

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный характер и 

основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи.     
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Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие.    

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования включают: формирование элементарной иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с 

учётом возрастных возможностей и потребностей обучающегося; расширение лингвистического 

кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках; использование для решения учебных задач 

интеллектуальных операций (сравнение, анализ, обобщение); формирование умений работать с 

информацией, представленной в текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), 

пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку.     

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования включают: осознание обучающимися роли языков как средства межличностного 

и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента 

познания мира и культуры других народов; становление коммуникативной культуры обучающихся и 

их общего речевого развития; развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для решения учебной 

задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление причины возникшей 

трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; становление способности к оценке своих 

достижений в изучении иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные 

умения на иностранном языке.    

Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает: понимание необходимости 

овладения иностранным языком как средством общения в условиях взаимодействия разных стран и 

народов; формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой 

этикет и используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; воспитание уважительного 

отношения к иной культуре посредством знакомств с культурой стран изучаемого языка и более 

глубокого осознания особенностей культуры своего народа; воспитание эмоционального и 

познавательного интереса к художественной культуре других народов; формирование 

положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык».     

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях . В начальной школе изучается  со 2 по 4 класс. На этапе 

начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс  — 68 

часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов.    

    

2.1.4. Математика (приложение) (федеральная  рабочая программа)    

    

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 

«Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, математика) 
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включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по математике.     

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам.    

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать средствами математики с 

учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования.     

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. Пояснительная записка.     

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.     

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в 

жизни. Программа по математике на уровне начального общего образования направлена на 

достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: освоение 

начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их измерения, 

использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций, становление умения 

решать учебные и практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; формирование функциональной математической грамотности 

обучающегося, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 

(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 

зависимостей (работа, движение, продолжительность события); обеспечение математического 

развития обучающегося – способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск 

информации; становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению 

математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математических 

терминах и понятиях.     

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов программы по 

математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности 

обучающегося: понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе (например, хронология событий, протяжённость по времени, образование 

целого из частей, изменение формы, размера); математические представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); владение 
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математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет обучающемуся 

совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить 

логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать истинность предположения).     

На уровне начального общего образования математические знания и умения применяются 

обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления 

информации).     

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы 

устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения 

действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной 

функциональной грамотности обучающегося и предпосылкой успешного дальнейшего обучения на 

уровне основного общего образования.     

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 

обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они включают 

отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных действий и 

умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения.     

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 540 часов: в 1 классе – 

132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в 

неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 162.5.7. Основное содержание обучения в программе 

по математике представлено разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры»,  

«Математическая информация».    

   

2.1.5.  Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»    

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир" (предметная 

область "Обществознание и естествознание" ("Окружающий мир") (далее соответственно - 

программа по окружающему миру, окружающий мир) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по окружающему миру.    

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам.    

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения 

окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами окружающего мира 

с учетом возрастных особенностей обучающихся. В 1 и 2 классах предлагается пропедевтический 

уровень формирования универсальных учебных действий, так как их становление на уровне 

начального общего образования только начинается.    

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения на уровне начального общего образования.    
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Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и федеральной 

программы воспитания.    

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе 

и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам обучающихся на уровне 

начального общего образования и направлено на достижение следующих целей:    

• формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета;    

• формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности 

здоровому образу жизни;    

• развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 

практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, 

трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретенных знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности;    

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определенному этносу;    

• проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации;    

• освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих 

ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме;    

• обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребенка к социализации 

на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоциональноположительного отношения к природе в соответствии с  экологическими 

нормами поведения;    

• становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к 

людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности.    

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах: "Человек и природа", "Человек и общество", "Человек и другие люди", "Человек и 

познание". Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни 

на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации.    

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлен на основе следующих 

ведущих идей:    

• раскрытие роли человека в природе и обществе;    

• освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: "Человек и природа", 

"Человек и общество", "Человек и другие люди", "Человек и его самость", "Человек и 

познание".    
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Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, - 270 часов (два часа в 

неделю в каждом классе): 1 класс - 66 часов, 2 класс - 68 часов, 3 класс - 68 часов, 4 класс - 68 часов.    

Содержание обучения в 1 классе, в 2 классе, в 3 классе, в 4 классе, представлено в федеральных 

рабочих программах по учебному предмету «Окружающий мир» по каждому  (приложение рабочие 

программы по предмету «Окружающий мир») курсу обучения за курс начального общего 

образования.    

    

2.1.6. Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)  (федеральная 

рабочая программа)    

    

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» (предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») (далее 

соответственно – программа по ОРКСЭ, ОРКСЭ) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по основам религиозных культур и светской 

этики.     

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам.    

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в 4 классе на уровне начального общего образования.     

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают личностные, 

метапредметные результаты, а также предметные достижения обучающегося за весь период обучения 

на уровне начального общего образования.   Пояснительная записка     

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания.     

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской этики». Выбор 

модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  В МАОУ «ДСОШ №2» реализуется модуль «Основы религиозных культур народов  

России    

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, 

требования, которые представлены в ФГОС НОО, и специфика содержания каждого учебного модуля. 

Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые 

приобретает каждый обучающийся независимо от изучаемого модуля.    

Поскольку предмет изучается один год (4 класс), все результаты обучения представляются за 

этот период. Целью программы по ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа Российской Федерации, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.     
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Основными задачами программы по ОРКСЭ являются: знакомство обучающихся с основами 

православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 

культур и светской этики по выбору родителей (законных представителей); развитие представлений 

обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 

обучающимися, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих 

и культурных особенностей и потребностей семьи; развитие способностей обучающихся к общению 

в полиэтничной, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога.     

Основной методологический принцип реализации программы по ОРКСЭ – культурологический 

подход, способствующий формированию у обучающихся первоначальных представлений о культуре 

традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина в Российской Федерации.     

Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народов Российской Федерации, формированию ценностного отношения к социальной реальности, 

осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре 

нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию учебного предмета ОРКСЭ предполагает 

организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать 

позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения 

поставленной цели, находить вербальные средства передачи информации и рефлексии. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе 

активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 

точек зрения и другие.     

Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ являются 

психологические особенности обучающихся, завершающих обучение на уровне начального общего 

образования: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. 

Естественная открытость обучающихся уровня начального общего образования, способность 

эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, 

нанесение обид и оскорблений становится предпосылкой к пониманию законов существования в 

социуме и принятию их как руководства к собственному поведению.    

Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что обучающиеся с трудом усваивают 

абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно 

быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с 

проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных 

ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения.     

В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, 

обучение религиозной практике в религиозной общине     

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, ‒ 34 часа (один час в    

неделю в 4 классе)    
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2.1.7. Изобразительное искусство (приложение) (федеральная рабочая программа)    

    

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

(предметная область «Искусство») (далее соответственно – программа по изобразительному 

искусству, искусство) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по изобразительному искусству.     

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобразительного искусства, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам.     

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.     

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. При разработке 

рабочей программы по изобразительному искусству образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой 

сферы (театры, музеи, творческие союзы). Пояснительная записка.     

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания.     

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании художественной 

культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения к 

явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, 

навыков и развития творческого потенциала обучающихся.     

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной культуры 

обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей.     

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные виды 

визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, 

живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений 

искусства и формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры.     

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.     

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще 

всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при 

сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности).     
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Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство 

учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 

отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в 

процессе практического решения художественно-творческих задач.     

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система 

тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно.     

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства – 135 часов:   

в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час 

в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).    

    

2.1.8. МУЗЫКА (приложение) ( федеральная рабочая программа)    

    

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область 

«Искусство») (далее соответственно – программа по музыке, музыка) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по музыке.     

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам.    

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

изучения на уровне начального общего образования. Содержание обучения завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые 

возможно формировать средствами музыки с учётом возрастных особенностей обучающихся на 

уровне начального общего образования.     

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по 

учебным модулям.     

Пояснительная записка   

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки в 

создании рабочей программы по учебному предмету.     

Программа по музыке позволит учителю: реализовать в процессе преподавания музыки 

современные подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС НОО; определить и структурировать планируемые результаты 

обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, а также 

на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания; разработать 

календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного региона, 

образовательной организации, класса.     

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося – как способ, форма 

и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. В течение периода начального 

общего образования необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 
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сформировать представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни 

современного человека и общества. В содержании программы по музыке представлены различные 

пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). Наиболее 

эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое музицирование – 

пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В 

ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов 

музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития 

музыки.    

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов 

и исполнителей, специальной терминологии).     

Программа по музыке формирует эстетические потребности, проживание и осознание тех 

особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт 

в себе музыка. Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения является уникальным психологическим механизмом для формирования мировоззрения 

обучающегося опосредованным недирективным путём.    

Ключевым моментом при составлении программы по музыке является отбор репертуара, 

который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе традиционных российских ценностей.     

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного 

исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в 

целом.     

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежит игровым 

формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, 

внутренне присущих самому искусству – от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, 

элементов музыкального языка, композиционных принципов.     

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части общей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание 

чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания).     

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию.     

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, 

обществом, самим собой через доступные формы музицирования; формирование культуры 
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осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к традиционным российским 

духовнонравственным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания; развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения; овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов 

музыкальной деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение 

(пение, игра на музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, 

аранжировки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование), исследовательские и творческие проекты; изучение закономерностей музыкального 

искусства: интонационная и жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка; воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; расширение кругозора, 

воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре России, ее регионов, этнических 

групп, малой родины, а также к музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.    

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.     

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями (тематическими 

линиями):     

инвариантные:   модуль № 1 «Народная музыка России»;  модуль № 2 «Классическая музыка»;   

модуль № 3 «Музыка в жизни человека»  вариативные:     

модуль № 4 «Музыка народов мира»;  модуль № 5 «Духовная музыка»;  модуль № 6 «Музыка 

театра и кино»;  модуль № 7 «Современная музыкальная культура»;  модуль № 8 «Музыкальная 

грамота» 166.5.8.     

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков.    

Модульный принцип допускает перестановку блоков, перераспределение количества учебных 

часов между блоками. Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 

расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений 

театров, музеев, концертных залов, работы над исследовательскими и творческими проектами.     

В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт 

внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана 

внеурочной деятельности образовательной организации.     

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки -135 часов: в 1 классе – 33 часа 

(1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе  

– 34 часа (1 час в неделю).    

    

2.1.9. Технология (приложение) (федеральная рабочая программа)    

    

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная область 

«Технология») (далее соответственно – программа по технологии, технология) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

технологии.     
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Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам.     

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать средствами технологии с учётом 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования.     

Планируемые результаты освоения программы по технологии включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.  Пояснительная записка   

Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания.     

Основной целью программы по технологии является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в 

рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений.     

Программа по технологии направлена на решение системы задач:     

• формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности 

как важной части общей культуры человека;     

• становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с 

миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и 

современных производствах и профессиях;     

• формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);   

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений;     

• развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; расширение культурного кругозора, развитие 

способности творческого использования полученных знаний и умений в практической 

деятельности; развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий;     

• развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности; воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в  

материальном мире;     

• развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 
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саморегуляции, активности и инициативности; воспитание интереса и творческого 

отношения к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и 

достижений, стремления к творческой самореализации;     

• становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.     

 Содержание программы по технологии включает характеристику основных структурных 

единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения: Технологии, профессии и 

производства.     

Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и картоном, 

технологии работы с пластичными материалами, технологии работы с природным материалом, 

технологии работы с текстильными материалами, технологии работы с другими доступными 

материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома). Конструирование и моделирование: 

работа с «Конструктором» (с учётом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации), конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов, робототехника (с учётом возможностей 

материальнотехнической базы образовательной организации). Информационно-коммуникативные 

технологии (далее – ИКТ) (с учётом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации).     

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию.     

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с учебными 

предметами:     

«Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом 

основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами),    

«Изобразительное  искусство»  (использование   средств   художественной   выразительности, законов 

и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна),    

«Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные  

традиции),     

«Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности),   

«Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии).     

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии – 135 часов: в 1 классе – 

33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), 

в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).    

    

2.1.12. Физическая культура (приложение) ( федеральная рабочая программа)    

    

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная 

область «Физическая культура») (далее соответственно – программа по физической культуре, 
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физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по физической культуре.     

Вариант № 1. Пояснительная записка.     

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания.     

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества в воспитании здорового поколения, государственная политика с 

национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан России и научная теория 

физической культуры, представляющая закономерности двигательной деятельности человека. 

Здоровье закладывается в детстве, и качественное образование в части физического воспитания, 

физической культуры детей дошкольного и начального возраста определяет образ жизни на многие 

годы.     

Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, игры, туризм, 

спорт. По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: гимнастические 

упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных движений и действий, 

эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на строение и функции 

организма, а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений, 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (бега, бросков и других), которые 

выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и 

оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату действия, 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление 

препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, греблю в естественных природных условиях, 

эффективность которых оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью 

преодоления расстояния и препятствий на местности, спортивные упражнения объединяют ту группу 

действий, исполнение которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной 

спортивной классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных 

спортивных результатов.     

Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС НОО должны обеспечивать умение использовать основные гимнастические 

упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического развития, физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности.     

В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям основной 

гимнастики и играм с использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненно важными 

навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными навыками плавания.     

Программа по физической культуре включает упражнения для развития гибкости и 

координации, эффективность развития которых приходится на возрастной период начального общего 

образования. Целенаправленные физические упражнения позволяют избирательно и значительно их 

развить.     

Программа по физической культуре обеспечивает сформированность общих представлений о 

физической культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно важных 
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прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных).     

Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение обучающимися 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее 

– ГТО) и другие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные 

задачи, изложенные в федеральной рабочей программе воспитания.     

Согласно своему назначению программа по физической культуре является ориентиром для 

составления рабочих программ образовательных организаций: она даёт представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся по физической культуре, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование по разделам и темам курса, определяет количественные и качественные 

характеристики содержания, даёт распределение тематических разделов и рекомендуемую 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, а также требований к результатам обучения физической культуре.     

В программе по физической культуре нашли своё отражение условия Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы.     

Предметом обучения физической культуре на уровне начального общего образования 

является двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью с 

использованием основных направлений физической культуры в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт – и 

упражнений по преимущественной целевой направленности их использования с учётом сенситивных 

периодов развития обучающихся начального общего образования.     

В процессе овладения этой деятельностью формируется костно-мышечная система, укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.     

Физическая культура обладает широкими возможностями в использовании форм, средств и 

методов обучения. Существенным компонентом содержания программы по физической культуре 

является физическое воспитание граждан Российской Федерации.     

Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о человеке, 

сущности физической культуры, общих закономерностях её функционирования и использования с 

целью всестороннего развития людей и направлена на формирование основ знаний в области 

физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных 

двигательных действий, укрепление здоровья.     

В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении на уровне начального 

образования, изложенные в Концепции модернизации преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Российской Федерации, которые нашли отражение в 

содержании программы по физической культуре в части получения знаний и умений выполнения 

базовых упражнений гимнастики для правильного формирования опорно-двигательного аппарата, 

развития гибкости, координации, моторики, получения эмоционального удовлетворения от 

выполнения физических упражнений в игровой деятельности.     

Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высокого качества 

преподавания физической культуры на уровне начального общего образования, выполнение 
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требований, определённых статьей 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, включая определение оптимальной учебной нагрузки, 

режима учебных занятий, создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, способствует решению задач, определённых в стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и межотраслевой программы 

развития школьного спорта до 2024 г., направлена на достижение национальных целей развития   

Российской Федерации: сохранение населения, здоровья и благополучия людей, создание 

возможностей для самореализации и развития талантов.     

Программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО.     

В основе программы по физической культуре лежат представления об уникальности личности 

каждого обучающегося, индивидуальных возможностях каждого обучающегося и ученического 

сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и управленческих команд системы 

образования, создающих условия для максимально полного обеспечения образовательных 

возможностей обучающихся в рамках единого образовательного пространства Российской 

Федерации.     

Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре направлены на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. Обучение по программе 

по физической культуре позволяет формировать у обучающихся установку на формирование, 

сохранение и укрепление здоровья, освоить умения, навыки ведения здорового и безопасного образа 

жизни, выполнить нормы ГТО.     

Содержание программы по физической культуре направлено на эффективное развитие 

физических качеств и способностей обучающихся, на воспитание личностных качеств, включающих 

в себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу, формирует 

творческое нестандартное мышление, инициативность, целеустремлённость, воспитывает этические 

чувства доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей, учит взаимодействовать с окружающими людьми и работать 

в команде, проявлять лидерские качества.     

Содержание программы по физической культуре строится на принципах 

личностноориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая определяет повышение 

внимания к культуре физического развития, ориентации физкультурно-спортивной деятельности на 

решение задач развития культуры движения, физическое воспитание.     

Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено играм и игровым 

заданиям как простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В программе по 

физической культуре используются сюжетные и импровизационно-творческие подвижные игры, 

рефлексивно-метафорические игры, игры на основе интеграции интеллектуального и двигательного 

компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической культурой, а также содействуют 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся. Для ознакомления с видами спорта в программе 

по физической культуре используются спортивные эстафеты, спортивные упражнения и спортивные 

игровые задания. Для ознакомления с туристическими спортивными упражнениями в программе по 

физической культуре используются туристические спортивные игры. Содержание программы по 

физической культуре обеспечивает достаточный объём практико-ориентированных знаний и умений.     

В соответствии с ФГОС НОО содержание программы по физической культуре состоит из 

следующих компонентов: знания о физической культуре (информационный компонент 
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деятельности); способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), которое 

подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность.   

Концепция программы по физической культуре основана на следующих принципах:     

Принцип систематичности и последовательности предполагает регулярность занятий и 

систему чередования нагрузок с отдыхом, а также определённую последовательность занятий и 

взаимосвязь между различными сторонами их содержания. Учебный материал программы по 

физической культуре должен быть разделён на логически завершённые части, теоретическая база 

знаний подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в программе по физической 

культуре уделяется повторяемости.     

Повторяются не только отдельные физические упражнения, но и последовательность их в 

занятиях. Также повторяется в определённых чертах и последовательность самих занятий на 

протяжении недельных, месячных и других циклов. Принцип систематичности и последовательности 

повышает эффективность динамики развития основных физических качеств обучающихся с учётом 

их сенситивного периода развития: гибкости, координации, быстроты.     

Принципы непрерывности и цикличности выражают основные закономерности построения 

занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность между занятиями, частоту и 

суммарную протяжённость их во времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с 

принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в 

повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышение тренированности, 

улучшает физическую подготовленность обучающегося.     

Принцип возрастного соответствия направлений физического воспитания заключается в том, 

что программа по физической культуре учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся, что способствует гармоничному формированию двигательных умений и навыков.     

Принцип наглядности предполагает как широкое использование зрительных ощущений, 

восприятия образов, так и постоянную опору на свидетельства всех других органов чувств, благодаря 

которым достигается непосредственный эффект от содержания программы по физической культуре. 

В процессе физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, поскольку 

деятельность обучающихся носит в основном практический характер и имеет одной из своих 

специальных задач всестороннее развитие органов чувств.     

Принцип доступности и индивидуализации означает требование оптимального соответствия 

задач, средств и методов физического воспитания возможностям обучающихся. При реализации 

принципа доступности учитывается готовность обучающихся к освоению материала, выполнению 

той или иной физической нагрузки и определяется мера доступности задания. Готовность к 

выполнению заданий зависит от уровня физического и интеллектуального развития, а также от их 

субъективной установки, выражающейся в преднамеренном, целеустремлённом и волевом поведении 

обучающихся.     

Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное отношение обучающихся к 

выполнению физических упражнений, осознание и последовательность техники выполнения 

упражнений (комплексов упражнений), техники дыхания, дозированности объёма и интенсивности 

выполнения упражнений в соответствии с возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие 

физических упражнений на организм, обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать 

двигательные задачи.    
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Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, предъявляемых к 

обучающимся в соответствии с программой по физической культуре, которая заключается в 

постановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном нарастании объёма и 

интенсивности и связанных с ними нагрузок. Программой по физической культуре предусмотрено 

регулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту физических нагрузок.     

Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкость используемых в программе 

по физической культуре форм, средств и методов обучения в зависимости от физического развития, 

индивидуальных особенностей и функциональных возможностей обучающихся, которые описаны в 

программе по физической культуре. Соблюдение этих принципов позволит обучающимся достичь 

наиболее эффективных результатов.     

Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение главных 

педагогических правил: от известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к 

сложному.   Планирование учебного материала рекомендуется в соответствии с постепенным 

освоением теоретических знаний, практических умений и навыков в учебной и самостоятельной 

физкультурной, оздоровительной деятельности.     

В основе программы по физической культуре лежит системно- деятельностный подход, целью 

которого является формирование у обучающихся полного представления о возможностях физической 

культуры. В содержании программы по физической культуре учитывается взаимосвязь изучаемых 

явлений и процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых результатов – предметных, 

метапредметных и личностных.     

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» – формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха.     

Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 

«Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО.     

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций 

физической культуры традиционно относят формирование знаний основ физической культуры как 

науки области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках, основанных на физических 

упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, и как одного из 

основных компонентов общей культуры человека.     

Используемые в образовательной деятельности технологии программы по физической культуре 

позволяют решать преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях 

общего образования.     

В содержании программы по физической культуре учтены основные направления развития 

познавательной активности человека, включая знания о природе (медикобиологические основы 

деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об 

обществе (историко-социологические основы деятельности).     

Задача физической культуры состоит в формировании системы физкультурных знаний, 

жизненно важных прикладных умений и навыков, основанных на физических упражнениях для 

укрепления здоровья (физического, социального и психологического), освоении упражнений 

основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека, овладение умениями 
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организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (например, распорядок дня, утренняя 

гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры), умении применять 

правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм двигательной 

деятельности и, как результат, – физическое воспитание, формирование здоровья и здорового образа 

жизни.  Наряду с этим программа по физической культуре обеспечивает:     

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью 

реализации равных возможностей получения качественного начального общего образования;    

 преемственность основных образовательных программ по физической культуре дошкольного, 

начального общего и основного общего образования;     

 возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности с 

учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья);     

 государственные гарантии качества начального общего образования, личностного развития 

обучающихся; овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в 

повседневной жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и приобретения 

знаний, расширения возможностей личного образовательного маршрута;     

 формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в национальной 

стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов России в мировое 

спортивное наследие;     

 освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада каждого в 

решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих и 

командных возможностей.     

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать 

программу по физической культуре в соответствии с возможностями каждого.     

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования по программе 

по физической культуре являются: умение организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства физической культуры для достижения цели динамики личного физического 

развития и физического совершенствования; умение активно включаться в коллективную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские 

качества в соревновательной деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе, 

взаимопомощь при изучении и выполнении физических упражнений; умение доносить информацию 

в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми, в том числе при передаче информации на заданную тему, по общим сведениям 

теории физической культуры, методикам выполнения физических упражнений, правилам проведения 

общеразвивающих подвижных игр и игровых заданий; умение работать над ошибками, в том числе 

при выполнении физических упражнений, слышать замечания и рекомендации педагога, 

концентрироваться при практическом выполнении заданий, ставить перед собой задачи 

гармоничного физического развития.     

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры – 405 часов: в 1 

классе – 99 часов (3 часа в неделю), во 2 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 3 классе – 102 часа (3 

часа в неделю), в 4 классе – 102 часа (3 часа в неделю).     

При планировании учебного материала по программе по физической культуре рекомендуется 

реализовывать на уроках физической культуры учебный план: для всех классов начального общего 



    

40    

образования в объёме не менее 70% учебных часов должно быть отведено на выполнение физических 

упражнений.     

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования.     

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

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

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.     

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:     

 Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному спортивному, 

культурному, историческому и научному наследию, понимание значения физической 

культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной 

информацией о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на 

международной спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях 

развития физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных 

знаниях о человеке.     

 Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение 

физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков, оказание посильной помощи и моральной 

поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения.     

 Ценности научного познания: знание истории развития представлений о физическом 

развитии и воспитании человека в российской культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической 

культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического 

развития и физического совершенствования; познавательная и информационная 

культура, в том числе навыки самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем.     

 Формирование культуры здоровья: осознание ценности своего здоровья для себя, 

общества, государства, ответственное отношение к регулярным занятиям физической 

культурой, в том числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных 

жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый образ жизни, необходимость 

соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом.     

 Экологическое воспитание: экологически целесообразное отношение к природе, 

внимательное отношение к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих 
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двигательных действиях, ответственное отношение к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; экологическое 

мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике.     

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.     

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия, умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий:     

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях;     

 выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу 

организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; моделировать 

правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 

физических качеств;     

 классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их 

использования, преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств  

(способностей)  человека;  приводить  примеры  и  осуществлять 

 демонстрацию гимнастических упражнений, навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии 

наличия снежного покрова), упражнений начальной подготовки по виду спорта    

(по выбору), туристических физических упражнений;     

 самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений 

для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том 

числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в 

соответствии с сенситивными периодами развития, способности конструктивно 

находить решение и    

действовать даже в ситуациях неуспеха;     

 овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания 

и умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной 

деятельности иных учебных предметов; использовать информацию, полученную 

посредством наблюдений, просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного 

физического развития, в том числе с использованием гимнастических, игровых, 

спортивных, туристических физических упражнений;     
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 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач.     

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать 

реплики уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их 

излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; описывать влияние физической 

культуры на здоровье и эмоциональное благополучие человека; строить гипотезы о возможных 

отрицательных последствиях нарушения правил при выполнении физических движений, в играх и 

игровых заданиях, спортивных эстафетах; организовывать (при содействии взрослого или 

самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, 

включая обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных 

обязанностей, осуществление действий для достижения результата;  проявлять интерес к работе 

товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать 

свои предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь; продуктивно сотрудничать 

(общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач выполнения физических 

упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной 

деятельности;  конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.     

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: оценивать влияние занятий физической 

подготовкой на состояние своего организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, 

уменьшение частоты простудных заболеваний);  контролировать состояние организма на уроках 

физической культуры и в самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям 

частоты пульса и самочувствия; предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для 

здоровья и жизни;  проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных 

планов организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к успешной образовательной, в 

том числе физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать свои ошибки; осуществлять 

информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных 

средств информации и коммуникации.     

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают 

опыт обучающихся в физкультурной деятельности. В составе предметных результатов по освоению 

обязательного содержания, установленного программой по физической культуре, выделяются:   

полученные знания, освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфические  для 

предметной области «Физическая культура» периода развития начального общего образования, виды 

деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных и новых ситуациях.     

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 

физические упражнения: гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием 

искусственно созданных движений и действий, эффективность которых оценивается 

избирательностью воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой 

и координационной сложностью всех движений; игровые упражнения, состоящие из естественных 

видов действий (элементарных движений, бега, бросков и других), которые выполняются в 

разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по 
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эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату действия (например, точнее 

бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или 

конечным результатом задания); туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, 

прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых 

оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния 

и препятствий на местности; спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение 

которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных спортивных 

результатов.     

К последней группе в программе по физической культуре условно относятся некоторые 

физические упражнения первых трёх трупп, если им присущи перечисленные признаки (спортивные 

гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристические 

упражнения).     

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся определённых умений.     

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по физической культуре: Знания о физической культуре: различать 

основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, туризм, спорт); 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний принципов личной 

гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на улице, 

иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни, 

формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); формулировать простейшие 

правила закаливания и организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

применять их в повседневной жизни, понимать и раскрывать значение регулярного выполнения 

гимнастических упражнений для гармоничного развития, описывать формы наблюдения за 

динамикой развития гибкости и координационных способностей; иметь представление об основных 

видах разминки. Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия 

общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: выбирать 

гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении стоя, сидя и при ходьбе, 

упражнения для развития гибкости и координации; составлять и выполнять индивидуальный 

распорядок дня с включением утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений 

гимнастики, измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, 

сравнивать их значения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые упражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе ролевых, с 

заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием танцевальных шагов, выполнять 

игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристической деятельности, 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности, выполнять команды и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность: осваивать технику 

выполнения гимнастических упражнений для формирования опорно-двигательного аппарата, 

включая гимнастический шаг, мягкий бег; упражнения основной гимнастики на развитие физических 

качеств (гибкость, координация), эффективность развития которых приходится на период начального 

общего образования, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; осваивать 

гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-скоростных способностей, в том 

числе с использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч); осваивать гимнастические 
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упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков и умений (группировка, кувырки, 

повороты в обе стороны, равновесие на каждой ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд, 

назад, с поворотом в обе стороны; осваивать способы игровой деятельности.     

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: Знания о физической 

культуре: описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам 

разминки, отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, 

координационно-скоростных способностей; кратко излагать историю физической культуры, 

гимнастики, олимпийского движения, некоторых видов спорта, излагать и находить информацию о 

ГТО, его нормативов, описывать технику удержания на воде и основных общеразвивающих 

гимнастических упражнений как жизненно важных навыков человека, понимать и раскрывать 

правила поведения на воде, формулировать правила проведения водных процедур, воздушных и 

солнечных ванн, гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во время купания 

и занятий плаванием, характеризовать умение плавать.     

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия общеразвивающими и 

здоровье формирующими физическими упражнениями: выбирать и составлять комплексы 

упражнений основной гимнастики для выполнения определённых задач, включая формирование 

свода стопы, укрепление определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки стопы при ходьбе, 

характеризовать основные показатели физических качеств и способностей человека (гибкость, сила, 

выносливость, координационные и скоростные способности) и перечислять возрастной период для 

их эффективного развития; принимать решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила 

безопасности в процессе игры; знать основные строевые команды.     

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью:  

составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики, измерять, сравнивать динамику 

развития физических качеств и способностей: гибкости, координационных способностей, измерять 

(пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, по 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные перестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое участие 

членов команды; выполнять перестроения. Физическое совершенствование. 

Физкультурнооздоровительная деятельность: осваивать физические упражнения на развитие 

гибкости и координационно скоростных способностей; осваивать и демонстрировать технику 

перемещения гимнастическим шагом, мягким бегом вперёд, назад, прыжками, подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и акробатических 

упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами для развития моторики, 

пространственного воображения, меткости, гибкости, координационно-скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, прыжки на месте с 

полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); осваивать технику плавания 

одним или несколькими спортивными стилями плавания (при наличии материально-технического 

обеспечения).     



    

45    

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: Знания о физической 

культуре: представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, 

формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта; выполнять задания на 

составление комплексов физических упражнений по преимущественной целевой направленности их 

использования, находить и представлять материал по заданной теме, объяснять связь физических 

упражнений для формирования и укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, 

мышления; представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного 

скелета человека и основные группы мышц; описывать технику выполнения освоенных физических 

упражнений; формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физической 

культуре; находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается каждое из 

следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, выносливость; различать 

упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и способностей человека; 

различать упражнения на развитие моторики; объяснять технику дыхания под водой, технику 

удержания тела на воде; формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений (по 

виду спорта на выбор); выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений.    

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия общеразвивающими и 

здоровье формирующими физическими упражнениями: самостоятельно проводить разминку по её 

видам: общую, партерную, разминку у опоры, характеризовать комплексы гимнастических 

упражнений по целевому назначению; организовывать проведение игр, игровых заданий и 

спортивных эстафет (на выбор). Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью: определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду 

движения) при выполнении физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того 

или иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности; проводить 

наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной гимнастики.     

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: составлять, 

организовывать и проводить игры и игровые задания; выполнять ролевые задания при проведении 

спортивных эстафет с гимнастическим предметом/без гимнастического предмета (организатор 

эстафеты, главный судья, капитан, член команды). Физическое совершенствование.     

Физкультурно-оздоровительная деятельность: осваивать и выполнять технику разучиваемых 

физических упражнений и комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе 

танцевальных шагов, поворотов, прыжков; осваивать и выполнять технику спортивного плавания 

стилями (на выбор): брасс, кроль на спине, кроль; осваивать технику выполнения комплексов 

гимнастических упражнений для развития гибкости, координационно-скоростных способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жизненно важных 

навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и перестроение, перемещения 

различными способами передвижения, группировка, перекаты, повороты, прыжки, удержание на 

воде, дыхание под водой и другие; проявлять физические качества: гибкость, координацию – и 

демонстрировать динамику их развития; осваивать универсальные умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в оздоровительных формах занятий; осваивать строевой и походный шаг.     

Спортивно-оздоровительная деятельность: осваивать и демонстрировать технику стилей 

спортивного плавания (брасс, кроль) с динамикой улучшения показателей скорости при плавании на 

определённое расстояние; осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений 

акробатики с использованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию поворотов и 

прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами с 
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прямыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с разбега, прыжки и подскоки 

через вращающуюся скакалку; осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных 

погодных условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту 

через планку, прыжков в длину и иное; осваивать универсальные умения при выполнении 

специальных физических упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта 

(по выбору).     

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: Знания о физической 

культуре: определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре 

человека, пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, понимать и раскрывать 

связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; называть направления физической 

культуры в классификации физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания; понимать и перечислять физические упражнения в классификации по 

преимущественной целевой направленности; формулировать основные задачи физической культуры, 

объяснять отличия задач физической культуры от задач спорта; характеризовать туристическую 

деятельность, её место в классификации физических упражнений по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания и отмечать роль туристической деятельности в 

ориентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; давать основные 

определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, фронт, интервал, дистанция, 

направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; знать строевые команды; знать и применять 

методику определения результатов развития физических качеств и способностей: гибкости, 

координационно-скоростных способностей; определять ситуации, требующие применения правил 

предупреждения травматизма; определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных 

условий и условий занятий; различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие 

физических качеств (сила, быстрота, координация, гибкость).     

Способы физкультурной деятельности: составлять индивидуальный режим дня, вести дневник 

наблюдений за своим физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после 

закаливающих процедур; измерять показатели развития физических качеств и способностей по 

методикам программы по физической культуре (гибкость, координационно скоростные 

способности); объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных 

физических упражнений по виду спорта (по выбору); общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности; моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, 

координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение эластичности 

мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другие; составлять, организовывать и 

проводить подвижные игры с элементами соревновательной деятельности.     

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность: осваивать 

универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздоровительных формах 

занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и способностей в 

зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности динамики развития 

физических качеств и способностей; осваивать универсальные умения по контролю за величиной 

физической нагрузки при выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте 

сердечных сокращений; осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических 

упражнений при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях 

обеспечения нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 
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принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных физических 

качеств.    

Спортивно-оздоровительная деятельность: осваивать и показывать универсальные умения при 

выполнении организующих упражнений; осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

специальных физических упражнений; проявлять физические качества гибкости, координации и 

быстроты при выполнении специальных физических упражнений и упражнений основной 

гимнастики; выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техники 

плавания; различать, выполнять и озвучивать строевые команды; осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в группах при разучивании и выполнении физических упражнений; осваивать и 

демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), выполнять плавание на скорость; 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду спорта (на выбор); 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом; 

демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при передаче, 

броске, ловле, вращении, перекатах; демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, 

прыжков толчком с одной ноги (попеременно), на месте и с разбега; осваивать технику выполнения 

акробатических упражнений (кувырок, колесо, шпагат/полушпагат, мост из различных положений по 

выбору, стойка на руках); осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, 

парами, в группах; моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки 

(общая, партерная, у опоры); осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности; осваивать технические действия из 

спортивных игр.    

    

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся.    

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки программы 

формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются 

планируемые результаты обучения.     

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщенных) учебных 

действий (далее - У УД) имеет следующую структуру:    

1) описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;    

2) характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.    

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов и полностью соответствует 

программе формирования УУД в ФОП НОО. Это взаимодействие проявляется в следующем:  • 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой становления 

УУД;    

• развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса);    
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• под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность 

как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций, 

что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов;    

• построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.    

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной 

деятельности обучающихся и включают:    

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

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и другое);    

• базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини- 

исследования и другое);    

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

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

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося к 

самообразованию и саморазвитию.    

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обучающегося к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных 

социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности, и даже с самим собой.    

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образовательную 

среду класса, образовательной организации.    

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих:    

• смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними;    

• 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;    

• успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения   

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление);    
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• результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учет суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.    

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 

рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне).    

Выделяются шесть групп операций:    

• принимать и удерживать учебную задачу;    

• планировать ее решение;    

• контролировать полученный результат деятельности;    

• контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи;  корректировать при необходимости процесс деятельности.    

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.    

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, что 

способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которых обеспечивает ее успешность:    

• знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия;    

• волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

свой и других в результат общего труда и другие).    

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие методические 

позиции.    

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения УУД 

и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию 

разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету предусматривается 

включение заданий, выполнение которых требует применения определенного познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад в 

формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного предмета.    

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании.    

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании.    

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение учебного 
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действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

"наблюдать - значит...", "сравнение - это...", "контролировать - значит..." и другое.    

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась.    

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием электронных 

образовательных и информационных ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

"Интернет", исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа 

организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 

обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных 

умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как 

использование готового образца опирается только на восприятие и память.    

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и 

исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия.    

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

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

которую невозможно предоставить ученику в условиях образовательной организации (объекты 

природы, художественные визуализации, технологические процессы и другие).    

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

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

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном 

содержании.    

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным предметам, 

то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро.    

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав 

учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. На первых этапах указанная работа организуется коллективно, 

выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. 

При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней 

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

содержании и с подключением внутренней речи.    

При этом изменяется и процесс контроля:    
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• от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;    

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

• развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 

диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок.    

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых 

нестандартных ситуациях.    

Сравнение как УУД состоит из следующих операций:     

• нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений);     

• определение их сходства, тождества, похожести;     

• определение индивидуальности, специфических черт объекта.     

Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности 

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

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) 

и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими.    

Классификация как УУД включает:     

• анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с 

целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов;     

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

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) 

большее их количество в отличие от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации.     

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

учителем итогов работы.    

Обобщение как УУД включает следующие операции:     

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

выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 

признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого 

предмета;   сокращенная сжатая формулировка общего главного существенного признака 

всех анализируемых предметов.     

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее 

их количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и 

выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы.    

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся четкое 
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представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной характеристики 

сущности универсального действия.    

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной оценке, 

так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника 

входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 

трудности.    

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе "Содержание обучения", которое строится по классам.     

В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех 

групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах 

определен пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения 

появляются признаки универсальности.    

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено 

также в разделе "Планируемые результаты обучения".     

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией.     

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

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

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование).   Регулятивные УУД 

включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки.     

Отдельный раздел "Совместная деятельность" интегрирует коммуникативные и регулятивные 

действия, необходимые для успешной совместной деятельности.    

    

2.3.  Федеральная рабочая программа воспитания (приложение)   Федеральная 

рабочая программа воспитания для образовательных организаций (далее - Программа воспитания) 

служит основой для разработки рабочей программы воспитания ООП НОО. Программа воспитания  

ООП МАОУ «ДСОШ №2» основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования.    

Рабочая программа воспитания МАОУ «ДСОШ №2»:    

• предназначена   для   планирования   и   организации  системной  

воспитательной деятельности;    

• разработана  и  утверждена  с  участием  коллегиальных  органов 

 управления образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей);    

• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными  

институтами воспитания;    

• предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 
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принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм 

и ценностей;    

• предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.    

Рабочая программа воспитания  СОДЕРЖАНИЕ    

    

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания    

1.2. Цель и задачи воспитания    

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы    

1.3.1. Уклад школы    

1.3.2. Воспитывающая среда школы    

1.3.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе    

1.3.4. Социокультурный контекст    

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания    

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования    

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности  

2.1. Основные направления воспитания обучающихся  

2.2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности     

Раздел III. Организация воспитательной деятельности    

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы    

3.2. Особенности организации воспитательной деятельности    

3.3. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания    

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса    

3.5. Нормативно-методическое обеспечение    

3.6. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей    

3.7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся    

3.8. Планируемые результаты    

    

                                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА    

    

Программа воспитания МАОУ  «Дульдургинская средняя общеобразовательная 

школа №2» (далее – Программа) разработана соответствии с обновлением 
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нормативноправовой базой воспитания в Российской Федерации, с учетом Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021– 2025 годах, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – ФГОС).    

Нормативно-правовую основу разработки рабочей программы воспитания составили 

следующие документы:    

-Конституции Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г. с поправками от 2020 г);    

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

Федерации»;     

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года   

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №    

996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г.    

№ 2945-р);    

-Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования   

(приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего  образования  

(приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413);    

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в    

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся” с 1.09.2020;    

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 

373) С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября    

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.;   

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) С 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.;   - 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) С изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря  2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 

2020 г.;    
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- Письмо Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022г. N АБ-195/06 «Об 

актуализации примерной рабочей программы воспитания».     

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

 характеристик  воспитательной  работы,  осуществляемой  в  школе, 

разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и воспитания.   

Рабочая программа воспитания основывается на:    

- преемственности образовательного процесса, воспитания обучающихся на всех  

уровнях общего образования (начального, основного, среднего);    

- соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования и среднего профессионального образования.    

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определенных ФГОС; реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 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.    

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.    

• Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.    

• Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-       

нравственного и социального направлений воспитания.    

• Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.    

• Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания.    

• 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.    

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы.    

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МАОУ «Дульдургинская СОШ №2» и призвана помочь всем участникам 

образовательного  процесса  реализовать  воспитательный  потенциал  совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.    

Раздел 1. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания    

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 
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представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей всеми другими лицами.    

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации.    

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, 

реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями и потребностям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.      

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.    

    

1.2. Цель и задачи воспитания    

   

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.      

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в школе – создание условий для личностного 

развития, 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, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.    

Задачи воспитания:    

-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

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

освоение, принятие);    

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта  поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний;     

-достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии 

с ФГОС.    

-использование в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; -реализация 

воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения анализа в школьном сообществе;   -

реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников,  поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;    

-организация профориентационной работы со школьниками;    

-вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;    

-инициирование и поддержка ученического самоуправления – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;    

-формирование здорового образа жизни, осознанного подхода к управлению организмом и 

обеспечению духовного и физического здоровья детей и подростков -формирование 

ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу 

освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; -поддержка деятельности 

функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций;   -

организация для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;    

-организация работы в электронных медиа и социальных сетях    

-использование в воспитании детей возможности школьного музея, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с учащимися;    

-организация работы с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленные на совместное решение проблем личностного развития детей.    

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом.    

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется  на  основе  аксиологического,  антропологического, 

культурноисторического,  системно-деятельностного,  личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 



    

58    

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.    

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы    

    

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

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 достоинства, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие;    

• принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 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 нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  • 
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 приобщения к культурным 

ценностям и их освоения;    

• принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.    

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.    

1.3.1. Уклад школы    

    

        Обучение ведётся по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. Школа расположена в селе 

Дульдурга. Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 
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Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш школьник 

воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. Сельская школа, 

объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и культурным центром 

села. Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. Многие педагоги являются уроженцами села и знают личностные 

особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют 

установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, 

школьниками и их родителями. В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс 

установления межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя 

в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска 

стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между 

классами, учащимися разного возраста.     

        В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне 

«Западный», за которым школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне 

микрорайона школы, принимаются при наличии свободных мест.     

Для педагогического коллектива школы главной ценностью в построении 

воспитательной работы является поддержка ученика в стремлении своего 

интеллектуального, творческого, социального развития и раннего профессионального 

самоопределения. В школе реализуется комплексный проект «Создание культурно- 

образовательного пространства Школы полного дня, как условие успешной социализации 

обучающихся». Системообразующим компонентом воспитательной системы школы 

является развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальных потребностей, 

возможностей, создание условий для культурного, духовно- нравственного развития 

обучаемого в ключе требований новых федеральных государственных образовательных 

стандартов.     

Миссией Школы полного дня является понимание того, что «Каждый ребенок в 

чем-то талантлив, надо только создать условия для того, чтобы ему захотелось стать 

успешным».  Любой ребенок имеет склонности, которые можно развить выше средних. 

Важно их заметить. «Талантлив и одарен каждый, но по-своему». Задача каждого педагога 

школы: Помощь в выявлении склонностей, скрытых талантов детей, их развитие и 

сопровождение.    

 Основная  идея  реализации  модели  Школы  полного  дня  -  развитие  

институциональных механизмов талантливости в массовом образовании, прежде всего 

нормативных, инфраструктурных, организационных, психолого-педагогических, не 

организация поиска и отбора одаренных детей, которая чаще всего практикуется, а именно 

помощь в выявлении склонностей, скрытых талантов детей, их развитие и сопровождение. 

Формирование детской одаренности путем включения в различные виды деятельности, в 

поле практик, а не на поиск природных самородков и их предъявление на разных уровнях. 

В ситуации внедрения новых ФГОС гораздо важнее преобразовать именно работу массовой 

школы, поскольку известно, что одаренность не столько проявляется, сколько формируется 

в деятельности.    

Процесс воспитания   основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и школьников:     
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- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности 

и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

а также при нахождении его в образовательной организации;    

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности 

обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;    

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 

как условия его эффективности;    

- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включѐн в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического 

партнѐрства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности;    

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;    

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 

гражданско-патриотического воспитания, что позволяет обучающимся сопоставить свои 

жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала;     

- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми;    

-Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;    

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, 
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особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя, культура общения и т.д.     

Под воспитанием педагогический коллектив школы понимает целенаправленное 

управление процессом развития личности, ее свободного самоопределения и творческой 

самореализации, с опорой на единство учебно-воспитательного процесса.    

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:      

-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов. Важной составляющей каждого ключевого дела и 

различных используемых для процесса воспитания совместных дел педагогов и 

обучающихся является - коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ результатов каждого проведенного 

ключевого дела.     

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

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

организатора);     

- проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и поощряется конструктивное межклассовое и межвозрастное взаимодействие  

школьников;     

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и других детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;     

- ключевой,  основной  фигурой  воспитания  в  школе 

 является  классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтных 

ситуаций) функции.    Каждый классный руководитель формирует ребёнка целостной 

личностью, т.    

е. заботиться о его здоровье, его способностях, нравственности. Организуя свою работу, 

классный руководитель обеспечивает физическое, нравственное развитие личности 

школьника, создаёт условия для развития его интеллектуальных, творческих способностей, 

для самоопределения, самореализации, самоорганизации и самореабилитации. 

Воспитательная работа школы складывается из совместной деятельности учителей, 

учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, из воспитания на уроке, вне 

урока: через систему дополнительного образования, реализацию программ воспитания 

района.    

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении принципиальных 

вопросов воспитания, развития школы участвуют советы самоуправления: Управляющий 

совет, Общешкольный родительский комитет и школьный Парламент.     

Таким образом, воспитательная работа в школе строится по модели Школы полного 

дня и на практических наработках ОО по формированию целостной воспитательной среды 

и целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, определяемого 

как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, 
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семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). При 

этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения 

к базовым российским ценностям. В её реализации принимают участие педагогические 

работники школы и классные руководители.     

    

1.3.2 Воспитывающая среда школы    

   

         Воспитывающая среда  школы -это организация образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания, совокупность окружающих ребенка 

обстоятельств, социально-ценностных, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его вхождению в современный мир.     

         А процесс совместной жизнедеятельности взрослых и детей, в рамках воспитательной 

системы, направлен на укрепление общешкольного коллектива, органов ученического 

актива, укрепления и пропаганду школьных традиций:    

• Традиция – «Посвящение в первоклассников», «Посвящение в пятиклассники» и 

«Посвящение в старшеклассники»-торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса-школьника, гражданина 

российского государства;    

• Традиция - День солидарности в борьбе с терроризмом: «Белые журавлики»;    

• Традиция – фестиваль традиционных национальных культур «Толерантность дорога к 

миру»: проходящей в течение учебного года для детей начальной и основной школы. 

Образовательное событие направлено на создание атмосферы толерантности, привитие 

школьникам чувства уважения к традициям и обычаям детей разных национальностей, 

сближение семей, обучающихся;    

• Традиция -  образовательное событие «Время выбирать!» для формирования основ 

школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В игровой форме учащиеся 

осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). 

По итогам игры формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело 

учащихся всей школы способствуют развитию инициативности, самоопределения, 

коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений внутришкольных 

коллективов.    

• Традиция – Месячник бурятского языка «Турэл хэлэмни, hалбарыш!» направлена на 

сохранение, развитие и популяризация бурятского языка, знакомство с национальной 

культурой, традициями и обычаями.    

• Традиция – «День туриста» ежегодное мероприятие, которая направлена на 

формирование знаний о туризме, краеведении, о выживании в природных условиях как 

основы для развития творческого потенциала личности ребенка.    

• Традиция - мероприятие «Сагаан hара – Сагаалгамнай!», посвящённое празднованию 

Белого месяца;    
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• Традиция - «Мы помним, мы гордимся!»- система мероприятий, направленных на 

воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа, уважения к ветеранам: 

День мужества, День Победы, День защитников Отечества, «Урок благодарной памяти», 

Всероссийская акция «Бессмертный полк», классные часы, посвященные памятным датам 

Отечества, выставки рисунков «Я помню, я горжусь…», конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной…».    

• Традиция – «Созвездие талантов» для всех уровней в конце года проводится - Церемония 

награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу.    

       Стимулом рождения инноваций деятельности в рамках воспитательной системы 

являются детские общественные объединения и организации: «Юнармия», «Российское 

движение школьников», школьный клуб «Тамир», клуб «Патриот», развитие школьного 

театра, хореографической и изобразительной студий. В школе уделяется большое внимание 

обустройству помещений, классных комнат, учебных кабинетов, школьного двора, 

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

разворачиваются взаимоотношения всех, кто находится в здании школы. Воспитание - 

важная и неотъемлемая часть образовательного процесса, направленное на достижение 

двух взаимосвязанных целей - обеспечение процесса социализации гражданина в обществе 

и поддержку процесса индивидуализации личности. Школа работает по программам 

профессиональной подготовки в рамках приоритетных проектов ПроеКТОриЯ, «Путевка в 

жизнь», «Билет в будущее».     

      Обучающиеся школы активные участники и победители муниципальных, всероссийских 

и международных творческих конкурсов, проектов, акций, фестивалей. Юные спортсмены 

с большим удовольствием посещают школьный спортивный клуб «Тамир» для развития 

физической культуры и спорта в образовательной организации, организации досуга 

обучающихся по спортивным интересам, удовлетворение их потребности в физическом 

совершенствовании, а также оказание практической помощи участникам образовательного 

процесса в реабилитации, сохранения и укрепления здоровья. Воспитанники клуба успешно 

защищают честь школы на районных, региональных, федеральных соревнованиях 

«Президентские игры», «Президентские состязания», Чемпионат ШБЛ «Кэс-баскет», "От 

массовости к мастерству" и др., где завоевывают победные и призовые места.      При школе 

организованы фольклорный театр «Радужница» и хореографическая студия «Бэлиг», 

которые являются неоднократными лауреатами международных, всероссийских, 

региональных художественных конкурсов. Школьный театр и хореографическая студия 

дают мощный импульс развитию творческих способностей наших детей, и они несут дальше 

по жизни это творческое начало своей личности.  Такая форма работы с детьми в условиях 

сельской местности очень актуальна: наши сельские дети не должны чувствовать себя 

обделёнными в культурной, досуговой деятельности, их жизнь должна быть интересной и 

насыщенной.  Театральное и хореографическое творчество является оптимальным 

вариантом приобщения школьников к миру прекрасного.     
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     Действует в школе изостудия «Синий квадрат»- это создание новых условий и равных 

возможностей для охвата художественным творчеством и приобщения детей 10–18 лет к 

искусству, в том числе детей с ОВЗ, через развитие и распространение новых форм 

художественного творчества с использованием цифровых технологий в сфере искусства и 

художественного творчества. Воспитанники изостудии являются многократными 

победителями ежегодных художественно-творческих конкурсов.      В системе 

дополнительного образования функционирует в штатном режиме Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Инфраструктура Центра 

используется в учебном процессе и во внеурочное время согласно утвержденного 

расписания. Приобщение детей к творчеству проводится по обновленным программам 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ».  Центр Точки роста расширяет возможности 

школы в предоставлении качественного образования, создает условия для личностного 

развития школьников, формирования цифровых и гуманитарных компетенций.    

    

1.3.3 Воспитывающие общности (сообщества) в школе    

    

Основные воспитывающие общности в школе:    

-детские (сверстников и разновозрастные).     

       Направления общественно - государственной детско-юношеской организации  и 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»-это 

общества сверстников – необходимо для полноценного развития обучающегося, где он 

апробирует, осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, 

играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – 

создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и 

умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, 

общими усилиями достигать цели. Детское самоуправление школе обеспечивает 

возможность взаимодействия обучающихся разного возраста, также реализуют 

воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ;  

-детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и 

отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 

участников; Примером может служить Управляющий совет школы и Совет профилактики 

школы, где обучающиеся и учителя, и родители вместе решают образовательные 

проблемы.    

-профессионально-родительские. Родительский комитет совместно с классными 

руководителями и учителями школы решают единые задачи по воспитанию детей.  

Основная задача общности – объединение усилий по воспитанию обучающегося в семье и 

школе,    

решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их 

оптимального и полноценного личностного развития, воспитания;    
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-профессиональные. Педагогические коллективы Методические объединения, 

профессиональные педагогические союзы, в них реализуется единство целей и задач 

воспитания, и те ценности, которые 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 представителям), коллегам;    

• соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции;  • 
знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с 

учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 

интересов прав как обучающихся, так и педагогов;    

• инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности 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, чуткость, внимание к людям, чувство 

ответственности.    

1.3.4 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 большинство обучающиеся школы проживают в ее микрорайоне –«Западный» и в 

других районах села. Большая часть семей связана со школой тесными узами: учились 

сами, дети, родственники. Эта особенность играет важную роль в воспитательном 

процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных 

отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и 

учителей не только в школе, но и в микрорайоне в целом. Контингент обучающихся школы 

очень разнообразен - это и коренные жители, и «приезжие» - переселенцы с бывших 

Советских республик (Украины), нынешних республик России (Бурятия) и других 

регионов России. Этнокультурные, конфессиональные и религиозные особенности учтены 

при формировании ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного 

контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации 

с организациями-партнерами.    
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1.4. Требования к планируемым результатам воспитания    

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

установлены в соответствующих ФГОС.    

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС.    

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства.    

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС.    

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования.    

1.4.1 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования     

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым ориентирам результатов воспитания.     

     

 

Целевые ориентиры    

Гражданско-патриотическое воспитание    

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении.    

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.    

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства.    

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение.    

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях.  Принимающий 

участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности.    
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Духовно-нравственное воспитание    

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека.    

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.    

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,    

осознающий ответственность за свои поступки.    

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.    

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению.    

Эстетическое воспитание    

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей.    

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре.    

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве.    

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия    

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде.    

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе.    

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом.    

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.    

Трудовое воспитание    
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Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.    

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.   Проявляющий интерес к разным 

профессиям.    

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности.    

Экологическое воспитание    

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду.    

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам.    

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.    

Ценности научного познания    

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

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

научном знании.    

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.    

    

    

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя 

и окружающих его людей.    

   

    

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

    

2.1. Основные направления воспитания обучающихся    

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:    
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 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

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

правовой и политической культуры;    

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

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

российского национального исторического    

сознания, российской культурной идентичности;    

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

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

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе  

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам   

отечественного и мирового искусства;     физическое воспитание, формирование 

культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — развитие 

физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных    

ситуациях;    

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

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

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

среды;    ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

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

учётом личностных интересов и общественных потребностей;    профилактика 

безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений -  совершенствование 

правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие осознанного стремления к 

правомерному поведению. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.    

    

2.2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности   Модуль  

«Основные школьные дела»    

Основные школьные дела – это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 
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объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые общешкольные дела 

помогают преодолеть стихийный характер проведения мероприятий, дают возможность 

реальному партнерству всех субъектов воспитания.     

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, 

привитие любви к своей малой Родине через осознание корней истории - важнейший 

приоритет воспитательной системы школы. Реализация ежегодных ключевых дел, 

жизнедеятельность разновозрастных, разнопоколенных сообществ - реальное партнерство 

субъектов воспитания в рамках гуманистической воспитательной системы «Школа - 

социокультурный центр».     

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые общешкольные 

дела, которые включают в себя работу со всеми уровнями образования.     

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.  

Уровень начального общего образования:     

На внешкольном уровне:     

Социальные проекты и акции – ежегодные и разрабатываемые, реализуемые 

совместно школьниками, педагогами, родителями и социальными партнерами школы 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума акция «Георгиевская 

лента», «Бессмертный полк», «Слава героям!», Дни единых действий, благотворительный 

концерт для ветеранов труда, учителей - ветеранов и тружеников тыла на базе школы; 

экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки, жители поселка; макулатура сдается в приемные 

пункты); Акция «Твори добро» - помощь детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, участие в муниципальной программе по формированию социальной активности 

детей "Компас жизни".     

На школьном уровне:     

 Посвящение   в   первоклассники   –   торжественный   ритуал  

 посвящения первоклассников в полноправные граждане школы, «Подарки для ветеранов», 

выставки творческих работ, которые способствуют формированию художественного вкуса; 

общешкольные праздники («День пожилого человека», «Проводы русской зимы - Масленица», 

конкурс патриотической песни,  конкурс строя и песни, Методический полигон Центра «Точка 

роста», посвященные Дню Победы, «Новый год», линейка, посвященная окончанию учебного 

года) ежегодно проводимые творческие смотры, связанные с выступлением обучающихся 

первой ступени школьного образования.     

Акция «Здоровье – твое богатство» - цикл мероприятий в рамках ежеквартальной 

межведомственной профилактической, «Весёлые старты» и т.д.    

 «Безопасность» - цикла мероприятий в рамках Всероссийской акции «Внимание 

дети» по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, Единый День 

солидарности в борьбе с терроризмом «Боль сердца».  «Путешествие по туристическим 

станциям» - в рамках ежегодного праздника «День туриста» проводится игра по станциям. 

На этих станциях дети научатся ставить и разбирать палатку, правильно пользоваться 

спальным мешком, собирать рюкзак, разучат туристические песни, туристические девизы, 
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нарисуют туристические эмблемы и плакаты, изготовят поделки из природного материала, 

узнают много нового.    

«День учителя» – праздник, который любят взрослые и дети, включает и День 

самоуправления, и концертные программы онлайн и офлайн поздравления учителей 

школы (развивает творческие способности, самостоятельность, способствует сплочению 

коллектива.).    

«День науки» (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита); «Мы и 

творчество»- цикл мероприятий «Золотая осень», «День Матери», «Юные мастера 

АГИ», «Месячник бурятского языка», ««В мире семейных ценностей», «Мир моих 

увлечений», «Сагаан hара – Сагаалгамнай!» театрализованные выступления педагогов, 

родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы.    

«Поклонимся тем великим годам!»- цикл мероприятий «Оружие Победы», конкурс 

патриотической песни, конкурс строя и песни, конкурс чтецов.  Основная цель 

патриотического воспитания - это привитие подрастающему поколению любви к Отчизне, 

гордости за свою Родину, формирование желания и готовности защищать страну в случае 

необходимости, стремления способствовать процветанию Отечества.   «Защита 

портфолио» - в конце учебного года обучающиеся в классах защищают свои портфолио и 

рассказывают о самых значимых моментах в школьной жизни, но и планирование своей 

деятельности на новый учебный год, анализ результатов прошлого года и самооценка. 

Лучшие защищаются на родительском собрании.    

«Созвездие талантов» - церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.   

На уровне классов     

Совместная деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в 

развитии познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых 

ответственных лиц (День именинника, «Прощание с Азбукой», «День матери» и т.д), 

экскурсии в музеи.    

   

Модуль «Классное руководство и наставничество»    

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.     

Работа с классным коллективом:    

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;    
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• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

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

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.     

• проведение уроков «Разговор о важном», классных часов с использованием 

методических материалов контент-агрегатора воспитательных практик как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;   

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

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.     

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

работа с учащимися:    

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.     

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.     

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

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

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

анализируют свои успехи и неудачи.     
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• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным  психологом  тренинги  общения;  через  предложение  взять  на 

 себя ответственность за то или иное поручение в классе.    

Работа с учителями, преподающими в классе:    

• регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;    

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;    

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке;    

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.    

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  На 

групповом уровне    

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их  

детей, о жизни класса в целом;    

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками;     

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;    

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их  

детей;    

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;    

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

направленных на сплочение семьи и школы.                На индивидуальном уровне     

1. Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных            

ситуаций;     
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2. Участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  собираемых 

 в  случае          возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;     

3. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;     

4. Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.    

    

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»    

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:     

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;    

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;    

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;    

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;     

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.     

Согласно требованиям ФГОС НОО,  -внеурочная деятельность организована по 

основным направлениям развития личности, специфики образовательной деятельности, а 

также кадровых, финансовых и материально-технических возможностей школы в 

соответствии с нормативно-правовыми документами школы.    

Организация внеурочной деятельности предполагает выбор для каждого 

обучающегося индивидуального образовательного маршрута, который разрабатывает 

классный руководитель с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Занятия осуществляются в течение дня в соответствии с расписанием по 

направлениям развития личности (спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  Реализация воспитательного 

потенциала курсов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях образования.           

В процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный подход и 

разрабатываются индивидуальные маршруты освоения дополнительных образовательных 

программ. Индивидуально-ориентированный подход дает возможность школьнику 
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действовать в зоне ближайшего развития, формирует у него желание учиться. Для многих 

детей – это возможность проявить инициативу и самостоятельность, ответственность и 

открытость. Таким образом, внеурочная деятельность осуществляется не в рамках одного 

класса, а в рамках межклассных групп, сформированных из параллелей 1- 4, 5-9, 10 -11 

классов.    

    Образовательная программа школы способствует развитию и социализации учащихся на 

основе усвоения ими федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

через:     

-обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в соответствии с их 

склонностями и способностями, интересами, состоянием здоровья;    

 -создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;    

 -освоение дополнительных образовательных программ, основанных на ценностях 

национальной культуры.    

    В системе дополнительного образования реализуются образовательные программы 

фольклорный театр «Радужница» и хореографическая студия «Бэлиг». Школьный театр и 

хореографическая студия дают мощный импульс развитию творческих способностей 

наших детей, и они несут дальше по жизни это творческое начало своей личности.  Такая 

форма работы с детьми в условиях сельской местности очень актуальна: наши сельские 

дети не должны чувствовать себя обделёнными в культурной, досуговой деятельности, их 

жизнь должна быть интересной и насыщенной.  Театральное и хореографическое 

творчество является оптимальным вариантом приобщения школьников к миру 

прекрасного.    

     Реализуется в школе дополнительная образовательная программа «Легкая атлетика», 

юные спортсмены с большим удовольствием его посещают. Воспитанники успешно 

защищают честь школы на районных, региональных, федеральных соревнованиях 

«Президентские игры», «Президентские состязания» и др., где завоевывают победные и 

призовые места.    

      Действует в школе изостудия «Синий квадрат» - это создание новых условий и равных 

возможностей для охвата художественным творчеством и приобщения детей 10–18 лет к 

искусству, в том числе детей с ОВЗ, через развитие и распространение новых форм 

художественного творчества с использованием цифровых технологий, а также выявление 

и трансляция новых образовательных и культурных практик применения цифровых 

технологий в сфере искусства и художественного творчества. Воспитанники изостудии 

являются многократными победителями ежегодных творческих конкурсов.      

    В школе функционирует в штатном режиме Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Инфраструктура Центра используется в учебном 

процессе и во внеурочное время согласно утвержденного расписания.     Подписаны 

договоры о сотрудничестве с Могойтуйским агропромышленным техникумом, Агинским 

педагогическим колледжем, трёхстороннее соглашение о совместной деятельности с ИРО 

Забайкальского края и Кванториумом Забайкальского края, договоры о сотрудничестве с 

Точками роста Дульдургинского района, учреждениями и организация районного центра, 
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договор о сетевой форме реализации образовательных программ с МБОУ «Дульдургинская 

СОШ» и «Илинская ООШ», МАДОУ «Бэлиг» и МАДОУ «Светлячок».     

  Приобщение детей к техническому творчеству реализуются общеобразовательным 

программам   технической  и   естественно-научной   направленностей:   «Основы 

программирования на языке Python на примере программирования беспилотного летательного 

аппарата»; «Программирование с применением IT технологий», «Технология виртуальной  

 и   дополненной  реальности»;  «Геоинформационные   технологии»; «Промышленный 

дизайн»; «3D проектирование и моделирование»; «Робототехника».        

Таким образом, Центры Точки роста продолжают расширять возможности сельских школ в 

предоставлении качественного образования, создает условия для личностного развития 

школьников, формирования цифровых и гуманитарных компетенций.    

    

 Модуль «Школьный урок»    

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:    

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;    

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;     

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

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

выработки своего к ней отношения;     

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

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

детьми (Примечание: в качестве дидактического материала уроков используются 

онлайнкурсы «Основы социального проектирования», «Совместное лидерство», 

«Анимация онлайн»);      
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• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;       

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.    

• Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:     

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего 

места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности 

за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества.     

Практико-ориентированность. Включение в урок информации из актуальной 

повестки (политические события, экологические, географические открытия и т. д.), 

обсуждение гипотез, задач, проблем, через предметную составляющую. Создание условия 

для применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах 

(проведение исследований с последующим анализом результатов на уроке, при 

организации просветительских мероприятий для малышей, начальной школы). Такая 

деятельность развивает способность приобретать знания через призму их практического 

применения.     

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации 

научноисследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса 

обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение 

позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным 

циклом.    

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. 

Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 

сотрудничества и взаимопомощи.     

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся    

Целевые приоритеты     Методы и приемы    

Установление  

доверительных отношений  между 

учителем и его учениками    

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя.    
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Побуждение школьников 

соблюдать   на    уроке  

общепринятые нормы поведения    

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации    

Привлечение  

внимания школьников  к  

ценностному  

аспекту изучаемых на уроках 

явлений    

Организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по  

ее поводу, выработки своего к ней отношения    

Использование 

воспитательных   

   возможностей содержания 

учебного предмета    

Демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и  

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе    

 Применение  на  уроке  

интерактивных форм работы   

учащихся    

Интеллектуальные  игры,  стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; дискуссии, 

групповая работа или работа в парах    

Мотивация эрудированных 

учащихся над их неуспевающими  

одноклассниками    

Наставничество    

Инициирование    и 

поддержка   исследовательской 

деятельности школьников    

Реализация ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения.    

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и 

взаимодействию.    

Модуль «Самоуправление»    

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает:    

-обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых выборов в 

общеобразовательной организации, по направлениям работы;    

-представление    интересов,   обучающихся    в    процессе    управления 

общеобразовательной организаций;  -защита прав обучающихся;    
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 -участие в утверждении и реализации рабочей программы воспитания в общеобразовательной 

организации;    

-объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) по реализации законных интересов, обучающихся в процессе обучения в 

общеобразовательной организации;    

-участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности в школе с 

учетом их возраста.     

      Деятельность школьного самоуправления направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Дети самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах школьного самоуправления.    

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.     

 Ученическое   самоуправление   –   это   осуществление   детским  

 объединением управления собственной деятельностью. Управление - объединение 

распределенных действий в общую деятельность, направленную на достижение единой цели.    

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:   Уровень 

начального общего образования:     

Система классного самоуправления формируется с 1 класса. Основную 

организационную функцию выполняет учитель начальной школы. Он задает основные 

правила и нормы взаимоотношений, призывает детей к совместной деятельности. Высшим 

органом самоуправления является общее собрание класса. Лидеры ученического 

самоуправления начальной школы развивают навыки самоуправленческой деятельности в 

работе активов классов.    

   

На уровне школы:    

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;    

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов;    
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• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов);    

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;    

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.     

На уровне классов:    

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей;    

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например, штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами);    

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей.  На индивидуальном 

уровне:     

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;    

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.    

        Совет   старшеклассников  развивает   социальную  направленность личности 

обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, формирует 

благоприятный микро - климат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Работа в Совете старшеклассников осуществляется через направления:     

-Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях 

«Веселые старты», ГТО;    

-Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 
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оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо- 

устройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения.    

-Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармия, юных 

инспекторов дорожного движения, юных дружин пожарных, экологического отряда, 

волонтерского отряда.    

-Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в 

работе школьной редакционной коллегии, они учатся писать статьи, собирать 

фотоматериалы, оформлять и представлять материал для странички школы в социальных 

сетях.   

  Основными формами деятельности Совета старшеклассников являются:    

-участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;    

-коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;    

-информационно-просветительские мероприятия;    

-разработка и поддержка инициативных проектов, обучающихся; организация 

наставничества «Дети обучают детей».     

Структура ученического самоуправления:    

 Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней.  

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом классе. 

Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои 

личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе 

разработки плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса.  

-Уровень общешкольного коллектива предполагает получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия. Главным данного уровня самоуправления 

является Совет старшеклассников, который состоит из лидеров каждого класса. На этом 

уровне члены Совета активно взаимодействуют с заместителем директора по 

воспитательной работе, педагогом - организатором, представителями лидеров 

педагогического родительского коллектива.     

        При организации общешкольного уровня самоуправления решаются следующие   

    задачи:    планирование,    организация  и    анализ    общешкольных   

мероприятий и культурно-образовательных событий; Разработка и внедрение инициатив   

ученического, педагогического родительского коллективов; управление социально   

  ориентированной   деятельности   школы;   создание   и   укрепление  общешкольных традиций. По 

каждому из направлений выбраны определенные формы деятельности и закреплены 

мероприятия, которые отражены в планировании на год.     

        Школьное самоуправление - это режим протекания совместной и самостоятельной 

жизни, в которой каждый ученик может определить свое место и реализовать свои способности 

и возможности.     
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        Для роста активности детского коллектива решающую роль играет стиль 

взаимоотношений взрослых и детей, важными чертами которого является вера в силы детей, 

стремление развивать и максимально использовать их инициативу, самодеятельность, 

воспитывать их самостоятельность в решении всех вопросов жизни коллектива.     

       Действующий орган ученического самоуправления - инициатор всех творческих дел. 

Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и педагогов.    

Модуль «Детские общественные объединения»    

Детские общественные объединения включают обучающихся с 1 по 11 класс и 

включают в себя все уровни образования (начальное общее образование, основное общее 

образование и среднее общее образование). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:    

• утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского  поведения;    

• мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детских общественных объединений, привлечения новых участников (проводятся в форме 

игр, квестов, театрализаций и т.п.);    

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для них личностного развитии опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.    

• посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет странички детского объединения в социальных сетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел).    

 На базе школы работают объединения:    

Отряд Юнармия - это детско-юношеское общественное объединение, созданное с целью 

развития и поддержки инициативы в изучении истории отечественного воинского 

искусства, вооружения и воинского костюма, подготовки обучающихся к службе в рядах 

вооруженных  сил,  являющееся  структурным  подразделением  Всероссийского 

детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».   

Российское Движение Школьников - «РДШ» Деятельность школьного отделения РДШ 

направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их 

интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и 

родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. РДШ развивает 

социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к различным 

видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, 

ближайшем социальном окружении.  Модуль «Профориентация».    
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Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и 

консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 

предусматривает:     

На уровне начального общего образования:    

• формирование у младших обучающихся ценностного отношения к труду, понимание его 

роли в жизни человека и в обществе;    

• развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на практической 

включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую;    

• постепенное расширение представлений о мире профессионального труда.  Пример:  - 

уроки по предметам «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное искусство», 

которые знакомят обучающихся с различными видами профессий, также в рамках 

внеурочной деятельности встреча с представителями различных видов профессий из 

числа родных обучающихся;    

-диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учебной деятельностям;    

-цикл классных часов, знакомящих школьников с миром профессий;    

-профориентационные минутки на уроках, деловые игры «Всё обо всем»,   «Угадай 

профессию», игра – викторина - «Я в профессию пойду, пусть меня научат»;    

-экскурсии на предприятия, где работают родители, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии;    

-конкурсы творческих работ: «Мой папа – инженер», «Моя мама – учитель», «Мой 

дедушка – летчик» и т.д.    

-просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»;    

-проведение библиотечных уроков и выставок художественной литературы на тему 

многообразия профессиональной деятельности человека.   

    

 Модуль «Работа с родителями»    

Работа  с  родителями  или  законными  представителями  школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм  

деятельности:   На групповом уровне:     

• Общешкольный   родительский   комитет   участвующие   в  

 управлении   

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;    
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• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;    

• родительские дни, во время которых родители посещают школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе;    

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (родительский комитет 

школы);  • семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников 

и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;    • 
родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов;  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 проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;    

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.    

    

Модуль предметно-пространственная среда    

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

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

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.     

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:     

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия;    
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• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);    

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок для активного и тихого отдыха;     

• благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое  классными  

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми;    

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);     

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой в школьной повседневности и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  • 
регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест);     

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-  

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

школы, ее традициях, правилах.      

Модуль профилактика и безопасность    

      Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами –направление деятельности в школе, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам.    

    Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:   -

целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности  жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности;    
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-регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение,  зависимости и др.);   -

проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);    

-разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного  взаимодействия;   -

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и  

 в   социокультурном   окружении  с   обучающимися,   педагогами,  

 родителями   

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность,  гражданская  оборона,   антитеррористическая,   антиэкстремистская  

безопасность.);    

-организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению;    

-поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению –познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.);  

предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);    

-поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих,  

социально    запущенные,  осужденные,  социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.).    

 Модуль «Школьные медиа»    

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.     

Участники проекта смогут ощутить себя настоящими специалистами – маркетологами, 

блогерами и smm-щиками, кроме того, школьников ждут:    

-образовательные материалы для повышения медиаграмотности;    

-командная работа в своем регионе;    

-состязание с другими командами;    
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-увлекательные мероприятия и призы для лучших; -бесценный опыт и новые 

знакомства.    

Вместе с тем традиционно воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

следующих видах и формах деятельности:    

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету и телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;     

• школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем;    

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек в рамках деятельности Российского 

движения школьников;    

• школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;       

• участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа.    

  Модуль «Социальное партнерство»    

      В процессе воспитания сотрудничаем с учреждениями дополнительного образования 

«Дом детского творчества», спортивный комплекс «Иля», социальный культурный центр, 

национальный парк «Алханай», центральная районная библиотека им. Тумунова, районный 

краеведческий музей.    

      Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает:    

-участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.);    
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-участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической  

направленности;    

-проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации;    

-открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы,  муниципального  

образования, региона, страны;    

-социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение.    

Раздел III. Организация воспитательной деятельности   3.1. 

Общие требования к условиям реализации Программы    

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного 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:    

-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 вопросам воспитания;    

-учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).    

3.2. Особенности организации воспитательной деятельности     

    

Системообразующим компонентом воспитательной системы школы является 

развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальных потребностей, возможностей, 

создание условий для культурного, духовно- нравственного развития обучаемого в ключе 

требований новых федеральных государственных образовательных стандартов.     
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Миссией Школы полного дня является понимание того, что «Каждый ребенок в 

чемто талантлив, надо только создать условия для того, чтобы ему захотелось стать 

успешным».  Любой ребенок имеет склонности, которые можно развить выше средних. 

Важно их заметить. «Талантлив и одарен каждый, но по-своему». Задача каждого педагога 

школы: Помощь в выявлении склонностей, скрытых талантов детей, их развитие и 

сопровождение.    

Основная идея реализации модели Школы полного дня- развитие 

институциональных механизмов талантливости в массовом образовании, прежде всего 

нормативных, инфраструктурных, организационных, психолого-педагогических, не 

организация поиска и отбора одаренных детей, которая чаще всего практикуется, а именно 

помощь в выявлении склонностей, скрытых талантов детей, их развитие и сопровождение. 

Формирование детской одаренности путем включения в различные виды деятельности, в 

поле практик, а не на поиск природных самородков и их предъявление на разных уровнях. 

В ситуации внедрения новых ФГОС гораздо важнее преобразовать именно работу массовой 

школы, поскольку известно, что одаренность не столько проявляется, сколько формируется 

в деятельности.    

Создание рабочей программы воспитания является закономерным итогом 

многолетней целенаправленной деятельности, духовно–нравственной и патриотической 

работы педагогического коллектива с целью воспитания у школьников высоких 

духовнонравственных качеств.    

Ресурсы: Методические пособия, подпрограммы и проекты педагогического коллектива 

школы, индивидуальные программы духовно-нравственного воспитания классных 

руководителей, отдельные разработки мероприятий программы.    

    

3.3. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания    

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.      

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.      

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются:     

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

педагогам, реализующим воспитательный процесс;      

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;       

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 



    

90    

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;     

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей.     

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие:    1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.      

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы.     

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. 

Диагностический инструментарий: «Методика диагностики нравственной воспитанности», 

«Методика диагностики личностного роста школьников», «Методика диагностики 

нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной самооценки», 

«Творческие достижения школьников». Классные руководители проводят учет 

результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, социальных 

проектах, спортивных соревнованиях, социально значимой деятельности, 

благотворительных акциях. В качестве инструмента оценки – таблица достижений. В 

таблицу педагоги внесут результаты детей в мероприятиях различного уровня. 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются сводную по школе. Это дает 

возможность анализировать результативность участия школьников в различных конкурсах 

по всем направлениям воспитательной деятельности.    

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

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

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.    2. Состояние 

организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.     

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.      

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.      

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
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объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.   Внимание при 

этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:     

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;     

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их    

классов;     

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;     

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных   

уроков;     

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;   - 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных   

объединений;     

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;      

- качеством профориентационной работы школы;     

- качеством работы школьных медиа;     

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; - 

качеством взаимодействия школы и семей школьников.     

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.     

3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей.     

        Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются:   умение 

классных руководителей конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со 

спецификой своей профессиональной деятельности и особенностями своих воспитанников;     

• соответствие используемых педагогами форм работы с детьми собственным целям 

воспитания и особенностям своих воспитанников;    

• актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми деятельности, его четкая 

ориентация на конкретные результаты воспитания. Осуществляется анализ заместителем 

директора по воспитательной работе. Способами получения информации о воспитательной 

деятельности классных руководителей могут быть наблюдение, беседы с педагогами, 

посещение их занятий с детьми, анализ проведенных педагогами мероприятий, анализ 

ведения документов, сопровождающих воспитательный процесс в классе. Внимание 

заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах:     

• испытывают ли классные руководители затруднения в определении цели своей 

воспитательной деятельности;     
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• испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с 

детьми деятельности;  • стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детсковзрослых общностей;    

• доброжелателен ли стиль их общения со школьниками;     

• складываются ли у них доверительные отношения со школьниками;   являются ли они для 

своих воспитанников значимыми взрослыми?     

    4. Управление воспитательным процессом.     

        Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является грамотность 

реализации административной командой своих основных управленческих функций в 

сфере воспитания: планирования, организации и мотивации воспитательной деятельности 

педагогов. Осуществляется анализ заместителем директором по воспитательной работе 

образовательной организации. Способами получения информации об управлении 

воспитательным процессом могут быть беседы и (при необходимости) анкетирование 

педагогов для получения обратной связи о работе административной команды школы, 

собеседование с заместителями директора школы по воспитательной работе, правовому 

воспитанию, с педагогом-психологом. Внимание заместителя директора 

сосредотачивается на следующих вопросах:    

• имеют ли педагоги чёткое представление о своих должностных обязанностях;    

• правах и сфере своей ответственности, а также о содержании осуществляемой в школе 

воспитательной работы;     

• создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в 

сфере воспитания;    • поддерживается   ли   в   педагогическом   коллективе  

доброжелательные взаимоотношения;     

• существует ли в школе система стимулов и поощрений для педагогов за хорошую 

воспитательную работу с детьми.     

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.    

    

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса    

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения.    

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в 

реализации рабочей программы воспитания.   

 Мероприятия по подготовке кадров:    
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- Проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;    

- Участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания;  

- Участие в работе муниципальных и региональных методических объединений представление 

опыта работы школы;    

- Участие в работе постоянно действующего методического семинара по 

духовнонравственному воспитанию в ИУУ    

-Участие в Всероссийском дистанционном конкурсе среди классных руководителей на 

лучшие методические разработки воспитательных мероприятий, Всероссийский 

конкурс «Лучший классный руководитель», «За нравственный подвиг учителя» с целью 

обмена опыта работы по духовно-нравственному воспитанию.    

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установить одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем 

другим ценностям — ценность Учителя.    

    

3.5. Нормативно-методическое обеспечение      В программных мероприятиях 

предусматривается подготовка и принятие нормативных документов, включающих 

вопросы духовно-нравственного воспитания школьников, заключение соглашений о 

сотрудничестве органов образования, здравоохранения, культуры, социальной 

помощи.    

    Предполагается разработка нормативно-правового механизма взаимосвязи субъектов 

духовно-нравственного содержания в селе.     

     Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей программы 

воспитания в образовательный процесс. Сайт, на котором будут отражены реальные 

результаты программы воспитания http://shs_duld_2.duld.zabedu.ru/?page_id=9    

    

3.6. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей    

    

    В настоящее время в ОО получает образование дети ОВЗ в начальной и основной уровнях 

образования. Дети ОВЗ получают образование, на равных, со всеми школьниками, создана 

благоприятная доброжелательная среда. Эти дети находятся под пристальным контролем 

классных руководителей, и социально-психологической службы. Они имеют возможность 

участвовать в различных формах жизни детского сообщества: в работе органов 

самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и 

офлайн, в школьных праздниках.    Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, 

школы, событиях группы.       Таким образом, формируется их личностный опыт, развивается 

самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.    

http://shs_duld_2.duld.zabedu.ru/?page_id=9
http://shs_duld_2.duld.zabedu.ru/?page_id=9
http://shs_duld_2.duld.zabedu.ru/?page_id=9
http://shs_duld_2.duld.zabedu.ru/?page_id=9
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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;    

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии 

и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности;    

-индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.   

   

   

3.7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся    

   

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

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

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: публичности, открытости 

поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в 

присутствии значительного числа обучающихся).        В школе практикуются общешкольные 

линейки и праздники в честь победителей различных конкурсов и олимпиад. В школе 

разработано и действует положение о награждениях, все награды фиксируется приказами 

школы. В выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучающихся 

участвуют органы самоуправления, классные руководители, учителя.     

       В школе практикуются индивидуальные и коллективные поощрения (конкурс Ученик года, 

Класс года во всех уровнях образования):    

-к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются родители (законные 

представители) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

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

сторонние организации, их статусных представителей;    

-дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).    

       В ОО организована деятельность по ведению портфолио обучающих.  Портфолио 

может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

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

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.).  Наиболее успешные обучающиеся 

занимают высшие ступени рейтинга в школе.    
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3.8. Планируемые результаты    

1.Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях русской православной культуры через 

расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством 

интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования.  2. 

Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 3.  

Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей 

снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных 

воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации, 

формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных принципов 

воспитания.    

    

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого 

является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового 

знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять 

уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в духовной и 

культурных традициях российского народа.     

    

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ    

    

3.1 . Учебный план на 2023-2024 учебный год    

Пояснительная записка    

      Учебный план сформирован в соответствии со следующими нормативными 

документами:    

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  изменения от 04.08.2023 года №479-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»;    

- Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ    

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью    

1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации";   - Приказ 

Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 г. № 732 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413";    

-Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 372 Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования;  -Приказ Минпросвещения 

России от 18.05.2023 N 370 Об утверждении федеральной образовательной программы 

основного общего образования;    
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-Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 371 "Об утверждении федеральной 

образовательной программы среднего общего образования";    

-Письмо Министерства просвещения РФ от 7 августа 2023 г. N АБ-3318/03 "Об 

использовании единых учебников истории для 10-11 классов";    

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1026 "Об 

утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"  

(Зарегистрирован 30.12.2022 № 71930);    

-Письмо Министерства просвещения РФ от 1 июня 2023 г. N АБ-2324/05 "О внедрении 

Единой модели профессиональной ориентации";     

-Письмо Минпросвещения России от 07.08.2023 №АБ-3287/06 "О направлении 

информации" (по вопросу актуализации рабочих программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы);    

− Приказ Минпросвещения России от 21.07.2023 N 556 "О внесении изменений в 

приложения N    

1 и N 2 к приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. N 858 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

установления предельного срока использования исключенных учебников";    

− Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября  

 2020  года  №28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП2.4.3648-20  

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;     

− Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 

2 «Об утверждении правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;     

− Устава школы (Утверждён Постановлением Администрации муниципального района   

«Дульдургинский район» от 15.12.2022 г. № 526-п)    

- Приказ Комитета по социальной политике Администрации МР «Дульдургинский район» 

от 28 августа 2023 г. №97.    

    Учебный план является частью основной образовательной программы школы, 

разработанной в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

и с учётом Федеральных образовательных программ НОО, ООО, СОО.     

Предусматривает:     

• 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов;     

• 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов;     
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• 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X-XI классов.     

      Учебный план школы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, модулей, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.     

                              Регламентирование образовательного процесса:    

  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. Организация профильного обучения в X-XI классах 

не приводит к увеличению образовательной нагрузки.  Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  для обучающихся I классов 

– не превышает 4 уроков и один день в неделю – 5 уроков, за счет урока физической 

культуры;    для обучающихся II-IV классов – не более 5  уроков     

для обучающихся V-VI классов – не более 6 

уроков;  для обучающихся VII-XI классов – не 

более 7 уроков.     

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

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III 

классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч.        

Учреждение реализует  общеобразовательные программы  следующих уровней:  начальное 

общее образование,   основное общее образование, среднее  общее образование, дополнительное 

образование.    

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются 

в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ.    

Освоение основных образовательных программ начального общего образования 

завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года.         

Разработан план внеурочной деятельности для реализации ФГОС. В соответствии с     

Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 

2 СанПиН «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно 

полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий.    

     Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах 

одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года.         Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Внеурочная деятельность осуществляется в 

формах, отличных от классно-урочной, и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. План внеурочной деятельности является 

организационным механизмом реализации   основной образовательной программы всех уровней 
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обучения. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся.    Направления внеурочной деятельности:    

• Спортивно-оздоровительная;    

• Проектно-исследовательская;    

• Коммуникативная деятельность;    

• Информационная     

• Художественно-эстетическая творческая    

• Интеллектуальные марафоны  «Учение с увлечением»    

        Кадровые условия для развития дополнительного образования позволяют 

активно вести внеурочную  деятельность (не более 10 ч.) в каждом классе. Для организации 

различных видов внеурочной деятельности используется общешкольные помещения: 

актовый и спортивный залы, библиотека, мастерские, кабинеты музыки и хореографии, а 

также учреждения дополнительного образования,  спортивные сооружения, стадион, 

прилегающий к территории школы парк, учреждения сельского поселения.  Школа  

художественно-эстетического, физкультурно-спортивного, патриотического направлений 

обеспечены  внеурочной деятельностью по хореографии,  вокальному  пению,  русским и 

бурятским  фольклором    и т.д.                          

  Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 6-и дневной учебной 

неделе.           Учебный план для данных классов составлен на основе 4 варианта   учебного 

плана по ООП НОО.    

      Английский   язык  изучается со 2 класса по 2 часа.      

      В соответствии со ст.14 (в редакции федерального Закона от 03.08.2018 №317-ФЗ) 

в предметной  области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучается 

бурятский язык (2 часа) и литературное чтение на бурятском языке (1 час),  русский родной 

язык, литературное чтение на родном (русском)языке, риторика  в 3б, 4б классах (1 час).  

Поскольку 87% детей-бурят, главная цель обучения     родному бурятскому языку на уровне 

начального общего образования состоит в том, чтобы создать более прочный фундамент для 

дальнейшего изучения бурятского языка в основной школе, где у учащихся 

вырабатываются навыки общения на родном языке. Данная цель достигается в процессе 

овладения учащимися основными видами речевой деятельности: аудированием, 

говорением, чтением и письмом.     

При изучении предметной области «Основы мировых культур народов России» выбор 

одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.    

   Промежуточная (годовая) аттестация в переводных 2-8, 10 классах:     

во 2-8, 10 классах проводится без прекращения образовательной деятельности в соответствии с 

Уставом, Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся» от 31.08.2018 г.    

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных программ:  во 2-4 

классах, 5-9 классах – за четверти и за год  – в 10-11 классах – за полугодия и за год  Праздник 

Последнего звонка проводится 25 мая 2024 года.    
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Учебный план 1 а,б  классов    

   

Предметная область    Учебный предмет    Количество часов 

в неделю    

1а    1б    

Русский язык и литературное 

чтение    

(Обучение письму) Русский язык    5    5    

(обучение грамоте)    

Литературное чтение    

3    3    

 Родной язык  (бурятский )           1    1    

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке    

Литературное чтение на родном   

(бурятском) языке    

1    1    

Иностранный язык    Иностранный язык    -    -    

Математика и информатика    Математика    4    4    

Обществознание и 

естествознание     

Окружающий мир    2    2    

Основы религиозных культур и 

светской этики    

Основы религиозных культур и 

светской этики    

-    -    

Искусство    Изобразительное искусство    1    1    

Музыка    1    1    

Технология    Технология    1    1    

Физическая культура    Физическая культура    2    2    

ИТОГО недельная нагрузка       21    21    

Количество учебных недель       33    33    

Всего часов в год       693    693    

   

Учебный план  2-4 классов    

   

Предметная область    Учебные предметы       Количество часов в неделю    

2а    2б    3а    3б    4а    4б    

   Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение    

Русский язык    5    5    5    5    5    5    

Литературное чтение    3    3    3    3    3    3    

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке    

Родной язык  (бурятский )  

Родной язык (русский)      

 2    2    2    2      

/1    

2    2        

/1    

Риторика                /1        /1    

Литературное чтение на 

родном (бурятском) языке 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке    

1    1    1    1    

    

  /1   

1    1    

    

   

/1    
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Иностранный язык    Иностранный язык    2    2    2    2    2    2    

Математика и 

информатика    

Математика    4    4    4    4    4    4    

Обществознание и 

естествознание     

Окружающий мир    2    2    2    2    2    2    

Основы религиозных 

культур и светской этики    

Основы мировых 

религиозных культур     

-    -    -    -    1    1    

Искусство    Изобразительное искусство    1    1    1    1    1    1    

Музыка    1    1    1    1    1    1    

Технология    Технология    1    1    1    1    1    1    

Физическая культура    Физическая культура    2    2    3    3    3    3    

Итого    24    24    25    25/3    26    26/3    

  Часть ,формируемая участниками образовательных отношений       

Наименование учебного курса                            

Физическая культура (подвижные игры)    1    1    -    -    -    -    

Введение в исследование    1    1    1    1    -    -    

Максимально допустимая недельная нагрузка    26    26    26    26/3    26    26/3    

Учебные недели    34    34    34    34    34    34    

Всего часов в год    88  

4    

88  

4    

88  

4    

884/3    88   

4    

884/3    

   

План внеурочной деятельности НОО   

   

Учебные курсы    

    

      Количество часов в неделю          

1а    1б    2а    2б    3а    3б    4а    4б    

Графический редактор     -    -    -    -    -    -    1    1    

Забайкаловедение    -    -    1    1    1    1    1    1    

Шахматы    -    -    1    1    1    1    1    1    

Весёлый компьютер    -    -    -    -    1    1    -    -    

Разговоры о важном    1    1    1    1    1    1    1    1    

Финансовая грамотность    1    1    1    1    1    1    1    1    

Удивительный мир слов    1    1    1    1    1    1    1    1    

Занимательная математика    1    1    1    1    -    -    -    -    

Геометрия вокруг нас    -    -    -    -    1    1    1    1    

Шаги к успешности    1    -    -    -    -    -    -    -    

Квиллинг    -    1    -    -    -    -    -    -    

Каллиграфия    -    1    -    -    -    -    -    -    

Юный эколог    1    1    1    1    1    1    1    -    
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Я-пешеход и пассажир    1    -    -    -    -    -    -    -    

Легоконструирование    1    1    1    1    -    -    -    -    

Волшебный мир книг    1    1    -    -    -    -    -    -    

Удивительный мир слов    1    1    1    1    1    1    1    1    

Театр    -    -    -    1    -    -    -    -    

В мире книг    -    -    1    -    1    1    1    1    

Футбол    -    -    -    -    -    -    -    1    

ИТОГО недельная нагрузка     10    10    10    10    10    10    10    10    

    

   

3.2. Календарный учебный график    

Утверждён  

приказом № 59 от 

31.05.2023г.    

    

    

    

Продолжительность учебного года.    

Начало 2023-2024 учебный год – 01 сентября 2023 года.   

Продолжительность учебного года:   в 1 классах – 33 

недели;   во 2-11классах-34 недели;   Окончание 

учебного года – 31 мая  

2023 года.    

   

Продолжительность учебных периодов.    

Учебный год делится на 4 четверти для учащихся I-IX классов:    

четверть    сроки     количество учебных недель    

1 четверть    01.09.2023 – 29.10.2023    8    

2 четверть    06.11.2023 – 30.12.2023    8    

3 четверть    15.01.2024-31.03.2024    11    

4 четверть    08.04.2024-26.05.2024    7    

Для учащихся X-XI классов учебный год делится на 2 полугодия:    

полугодие    сроки     количество учебных недель    

I полугодие    01. 09. 2023  -31. 12.2023     16    

II полугодие    15.01.2024 - 30.05.2024    18    

Сроки и продолжительность каникул.    

каникулы    сроки    продолжительность    

Осенние каникулы    30.10.2023 –    

05.11.2023    

7 дней    
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Зимние каникулы    31.12.2023 –    

14.01.2024    

15 дней    

Весенние каникулы    01.04.2024-07.04.2024    7 дней    

Дополнительные каникулы для 1-х классов    19.04.2024-25.02.2024    7 дней    

   

Режим работы образовательного учреждения.    

Понедельник - пятница: с 8.30 ч. до 20.00 ч.    

Суббота: с 8.30 ч. до 16.00 ч.    

Начало занятий в 08.30 мин.    

Обучение осуществляется в 1 смену.    

Обучение    в    первом    классе    осуществляется    с    соблюдением  

следующих дополнительных требований:    

• учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только в первую смену;    

• используются «ступенчатый» режим обучения:    

 в сентябре - октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый,    

 в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый,    

 в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый;    в первом полугодии, в середине 

учебного дня, организовано проведение динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут.    

Продолжительность урока во 2-4 классах и в 5-11 классах составляет 45 минут.    

Продолжительность урока учащихся с ОВЗ составляет 35 минут.    

Расписание звонков: 1 класс (сентябрь-декабрь)    

урок    начало    окончание    Перемена     

1    8.30    9.05    20 мин.    

2    9.25    10.00    40 мин.    

3    10.40    11.15    20 мин.    

4    11.35    12..10        

    

   

Расписание звонков: 1 класс (январь-май)    

урок    начало    окончание    перемена     

1 урок    8.30    9.10    15 мин.    

2 урок    9.25    10.05    25 мин    

3 урок    10.30    11.10    25 мин.    

4 урок    11.35    12.15        
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Расписание звонков: 2-6 классы    

урок    начало   

урока    

окончание    

урока    

Перемена   

1    8.30    9.15    10 мин.    

2    9.25    10.10    20 мин.    

3    10.30    11.15    20 мин.    

4    11.35    12.20    10 мин.    

5    12.30    13.15    10 мин.    

6    13.25    14.10        

Расписание звонков: 7-11 классы    

урок    начало   

урока    

окончание    

урока    

Перемена   

1    8.30    9.15    10 мин.    

2    9.25    10.10    20 мин.    

3    10.30    11.15    20 мин.    

4    11.35    12.20    10 мин.    

5    12.30    13.15    10 мин.    

6    13.25    14.10    10 мин.    

7    14.20    15.05        

    

            Дополнительное образование и занятия внеурочной деятельности проводятся с 

динамической паузой 45 минут после окончания последнего урока (с 15-00 часов) или через 

динамическую паузу не ранее 4 урока.   Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы 

во время каникул, выходные и праздничные дни (экскурсия, поход, соревнование, 

образовательное событие, концерт и т.п.).     

    Для обучающихся с ОВЗ по адаптированным образовательным программам индивидуальные 

и групповые коррекционные занятия, внеурочная деятельность, занятия дополнительного 

образования, самоподготовка, музыкальные и спортивные часы и другие внеклассные и 

внешкольные мероприятия проводятся во внеурочное время в соответствии с утверждённым  

индивидуальным расписанием. Трудовая практика учащихся проводится на территориях, 

прилегающих к школе (пришкольный участок), школьные мастерские.    

Регламентирование образовательного процесса на неделю:    

В образовательной организации устанавливается продолжительность учебной недели:    

- для учащихся 1-4 классов – 6 дней, - для учащихся 5 – 11 

классов – 6 дней, - для учащихся с ОВЗ – 5 дней.       Сроки 

проведения промежуточной аттестации школьников:    

Промежуточная (годовая) аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности в соответствии с Уставом, Положением о формах, периодичности и порядке 
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текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Промежуточная 

аттестация проводится по итогам освоения образовательных программ:    

- в  1-х  классах  осуществляется  качественно 

 в  условиях безотметочного обучения и без фиксации        их 

достижений в классных журналах в виде отметок;    

– во 2-4 классах, 5-9 классах – за четверти и за год (не позднее 29.10.2023. г., 30.12.2023 г.,  

31.03.2024 г., 26.05.2024 г.);    

– в 10-11 классах – за полугодия и за год (не позднее 30.12.2023 г., 26.05.2024 г.);    

- для учащихся с ОВЗ -  по мере освоения адаптированной образовательной программы не реже   

    2 –х раз в год.    

Годовой календарный учебный график   регламентируется следующими документами:  

Приказы директора школы:    

• О режиме работы школы на учебный год    

• Об организации питания    

• Об организации школьных каникул    

• О работе в выходные и праздничные дни Расписание:    

• Учебных занятий    

• Занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования Графики дежурств:    

• классных коллективов      

• педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы • дежурных администраторов 

Должностные обязанности:  •  дежурного администратора    

• дежурного учителя.    

    

3. 3 План внеурочной деятельности ОО    

             

      Формы   внеурочной  деятельности   предусматривают   активность  и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность ,последовательность), переменный  состав   обучающихся,   

проектную  и   исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр.           В 

зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной программы, числа 

обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.    

     В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО в школе реализуется 

проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1320 часов на 

уровне начального общего образования, до 1750 часов на уровне основного общего 
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образования). Часы внеурочной деятельности   используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания. Внеурочная 

деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) и 

осуществляется в формах, отличных от урочной.    

       План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

может включать в себя:     

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании,  а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными  возможностями здоровья; - внеурочную деятельность по формированию 

функциональной грамотности    

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности);  - 
внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения  

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; - внеурочную деятельность, 

направленную на реализацию комплекса воспитательных  мероприятий на уровне 

образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по 

интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся;    

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и других;    

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и другие); - внеурочную деятельность, 
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направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);    

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной организации (безопасности жизни и здоровья 

обучающихся, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

обучающегося с окружающей средой, социальной защиты обучающихся).    

Направления внеурочной деятельности  НОО  МАОУ «ДСОШ №2 »   

- Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни.    

- Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов.   - 
Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества.  

- Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 

умений участвовать в театрализованной деятельности.    

- Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере.    

Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию.    

"Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов.    

Выбор форм организации внеурочной деятельности МАОУ «ДСОШ №2»  подчиняется 

следующим требованиям:    

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления;    

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной);    

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности;    
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- использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационнокоммуникационных технологий.    

Формы организации внеурочной деятельности МАОУ ДСОШ №2 следующие:  - учебные 

курсы и факультативы;    

- художественные, музыкальные и спортивные студии;    

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини 

исследования; образовательные события , квесты, решение кейсовых , проектных задач  - 

общественно полезные практики и другие.   

             Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие        

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного      

кинематографа.    

      Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе  и великой культуре. Внеурочные занятия  «Разговоры о важном» должны быть направлены 

на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе.    

      Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной  культуре  

поведения,  доброжелательным  отношением  к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам.    

      При  реализации  плана  внеурочной  деятельности   должна   быть 

предусмотрена вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся.         В зависимости от 

задач на каждом этапе реализации основной образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.    

      Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивается гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые игры и 

другое.    

     

     В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов других 

организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации 

дополнительного образования соответствующей направленности, 

осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, 
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профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, научные организации и иные организации, 

обладающие необходимыми ресурсами.    

    

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОО   

   

Учебные курсы    

    

      Количество часов в неделю          

1а    1б    2а    2б    3а    3б    4а    4б    

Графический редактор     -    -    -    -    -    -    1    1    

Забайкаловедение    -    -    1    1    1    1    1    1    

Шахматы    -    -    1    1    1    1    1    1    

Весёлый компьютер    -    -    -    -    1    1    -    -    

Разговоры о важном    1    1    1    1    1    1    1    1    

Финансовая грамотность   1    1    1    1    1    1    1    1    

Удивительный мир слов    1    1    1    1    1    1    1    1    

Занимательная 

математика    

1    1    1    1    -    -    -    -    

Геометрия вокруг нас    -    -    -    -    1    1    1    1    

Шаги к успешности    1    -    -    -    -    -    -    -    

Квиллинг    -    1    -    -    -    -    -    -    

Каллиграфия    -    1    -    -    -    -    -    -    

Юный эколог    1    1    1    1    1    1    1    -    

Я-пешеход и пассажир    1    -    -    -    -    -    -    -    

Легоконструирование    1    1    1    1    -    -    -    -    

Волшебный мир книг    1    1    -    -    -    -    -    -    

Удивительный мир слов    1    1    1    1    1    1    1    1    

Театр    -    -    -    1    -    -    -    -    

В мире книг    -    -    1    -    1    1    1    1    

Футбол    -    -    -    -    -    -    -    1    

ИТОГО   недельная 

нагрузка    

  10    10    10    10    10    10    10    10    

   

3.4 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ    

    

         Календарный план воспитательной работы разработан на основе федерального  плана 

воспитательной работы, поэтому  все  его мероприятия включены в данный план.    

     

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

МАОУ Дульдургинская СОШ № 2 НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ  

ГОД    
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Начальная школа (1-4 классы)    

Модуль «Основные школьные дела»    

Дела   Классы   Дата   Ответственные   

Общешкольная линейка, посвященная   

«Первому звонку – 2023 года»   

1-4   1 сентября   Зам. директора по ВР   

Педагог организатор 

Советник   

Классный час «Россия, устремленная в 

будущее»   

1-4   1 сентября   Классные руководители   

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна   

РФ   

1-4   Каждый 

понедел 

ьник   

Замдиректора по ВР 

Педагог организатор  

Советник по ВР   

«Разговоры о важном»   1-4   Каждый 

понедельн  

ик   

Классные руководители   

Общешкольный «День здоровья»   1-4   8 сентября   Учителя физкультуры   

Школьный этап сдачи норм ГТО   2-4   Сентябрь 

декабрь   

Учителя физкультуры   

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ»   1-4   с 15 

сентября   

Классные руководители   

Конкурс чтецов   1-4   20 сентября   Классные руководители   

Праздник для 1-х классов «Посвящение в 

первоклассники»   

1   28 сентября   Педагог-организатор, 

Классные руководители   

«День Дублера»   2-4   5 октября   Зам. директора по ВР   

Классные часы, посвященные «Дню 

правовой помощи детям»   

1-4   13-20 

ноября   

Классные руководители   

Мастерская Деда Мороза:   

Изготовление новогоднего 

оформления   

1-4   Декабрь   Классные руководители, 

Актив РДДМ   

Новогодние Ёлки   1-4   23-29 

декабря   

Зам. директора по   

ВР  Педагог 

организатор Кл. рук. 

9-11 кл.   

«Неделя школьных наук», 

посвященная М.В. Ломоносову   

1-4   С 16 января   Классные руководители   

Советник по ВР   

Педагог организатор   

Мероприятия к 23 февраля   1-4   19-21 

февраля   

Классные руководители 

Советник по ВР   

Педагог организатор   
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Мероприятия к 8 марта   1-4   4-6 марта   Классные руководители 

Советник по ВР   

Педагог организатор   

КВЕСТ-Игра «ПДД»   2-3   Апрель   Классные руководители   

         Советник по ВР Педагог 

организатор   

Акция «Письмо солдату»   3-4   Апрель   Классные руководители   

Советник по ВР Педагог 

организатор   

Зам. директора по ВР   

Участие в выставке Детского 

творчества   

1-4   апрель   Классные руководители 

Учителя технологии   

Мероприятие «По страницам Великой 

отечественной войны»   

3-4   6 мая   педагог-организатор   

Классные руководители   

Участие в акции «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка», «Журавлики»   

1-4   1-9 мая   Актив класса   

Советник по ВР Педагог 

организатор   

Зам. директора по ВР   

Прощание с начальной школой   4   Май   Классные руководители 

Педагог организатор   

Конкурс рисунков на асфальте: «Соблюдая 

ПДД, не окажешься в беде»   

2-4   Май   

   

Педагог-организатор   

   

Линейка «Последний звонок -2024»   1-4   23-25 мая   Замдиректора по ВР 

Советник по ВР   

Педагог организатор   

Итоговые классные часы    1-4    30 мая    Классные руководители    

    

      

 Проведение социометрии в классе    1-4    До 15 сентября  Классные руководители  

Педагог- психолог    

Оформление классных уголков    1-4    До 15 сентября  Классные руководители   Проверка Планов 

воспитательной работы с  1-4    с 15 сентября    Руководитель ШМО  

 классами на учебный год  «Взаимодействие с родител  ями (законными представителями)» 

Замдиректора по ВР       

Дела, события, мероприятия Заседание МО классных рук-ей      Класс 1-4    Ноябрь Дата   

 Ответственные Замдиректора по ВР    

 ы    март    Руководитель ШМО    

Заседания Родительских комитетов Педсовет по воспитательной работе    1-41  - 4    В течение 

март    Председатели Замдиректора по ВР   
классов  

Прогноз летней занятости учащихся  
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 1-4    учебного года  Март      родительских комитетов  Классные руководители    

Взаимодействие с социальноСбор информации о кандидатах на стенд -  1-42  - 4    Сентябрь 

До 17 мая  - май     социальный педагог  Зам. директора по ВР     психологической службой 

«Гордость школы»    

школы  Анализ ВР с классом за уч. год      1-4    До 10 июня    Классные руководители 

Родительские собрания - Даты и темы  1-4    1 раз в  Классные руководители  Зам. директора 

по ВР     

планируете для своего класса на год! Организация летней занятости учащихся       1-4   

 триместр  Май- июнь      Классные руководители   Раздел «Информация для родителей» на 

Модуль «Внеурочная 1-4    деятельность» В течение    заместитель директора  сайте школы, 

информация для родителей по  года    по  ВР    

(согласно утвержденному расписанию внеурочной деятельности)   

социальным вопросам, безопасности,  

психологического благополучия, Название курса внеурочной деятельности    Класс  Количество 

 Ответственные    

профилактики вредных привычек и  ы    часов в неделю   правонарушений и т.д.    

 «Разговоры о важном»    1-4    1    Классные руководители    

 Индивидуальная работа с семьями: в  1-4    В течение  Классные  

трудной жизненной ситуации,  года    руководители малообеспеченными и многодетными, 

 социальный педагог    

«Группы риска»    

Работа с родителями по организации  1-4    Сентябрь - май    Классные руководители   

горячего питания    

День открытых дверей для родителей  1-4    март    Зам. директора по ВР МО будущих 

первоклассников    начальная школа    

Модуль «Классное руководство»    

(согласно индивидуальным планам классных руководителей)    

Заседание МО классных рук-ей    1-4    30 августа    Замдиректора по ВР Руководитель МО 

классных руководителей    

Планирование воспитательной работы   1-4    До 15 сентября  Классные руководители   классов на 

2023-2024 учебный год    Замдиректора по ВР  

Советник по ВР    

 Проведение классных часов    1-4    раз в неделю    Классные руководители    

    

 Планирование Индивидуальной работы с  1-4    До 20 сентября  Классные руководители    

 учащимися: Активом, «Группой риска»,  Совет профилактики    

«ВШУ», «ОВЗ»    

Служба сопровождения   

Организация занятости учащихся во  1-4    До 15 сентября  Замдиректора по ВР    
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внеурочное время в кружках, секциях,  Классные руководители   клубах и ДОП (Навигатор)    

    

 Профилактическая акция    1-4    Октябрь    Замдиректора по ВР  

 «Здоровье- твое богатство!»    Соц педагог  

медработник     

 Совет профилактики правонарушений    1-4    1 раз в  Зам.директора по    

 триместр    ВР соц. педагог   

 Совет профилактики    

Беседы по безопасности учащихся в период 1-4   Конец 1 модуля   Классные руководители   осенних 

каникул    

 Неделя правовых знаний    1-4    13-20 ноября    Классные руководители  

социальный педагог    

 Беседы по пожарной безопасности, правилах  1-4    Конец  2   Классные руководители    

безопасности на водоемах в зимний период,      поведение на школьных 

Елках.    модуля    

Тренировка по экстренному выводу детей и 1-4   Декабрь   Зам.Дир по персонала из школы.   

 безопасности  классные  

руководители   Беседы 

 с  учащимися  по  правилам  1-4    Конец 2 модуля   Классные руководители    

безопасности в период весенних каникул и 

«Осторожно, гололед».    

Месячник по профилактики ДТП    1-4    май    Педагог организатор   Профилактика безопасного 

поведения на  1-4    Конец 3  Классные руководители   каникулах. Инструктажи по ПДД, 

ППБ,  триместра  поведение на ж/д транспорте, на водоемах в     летний период и т.п.    

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»    

 Дела, события, мероприятия    Класс ы  Дата    Ответственные    

 Обновление стенда «Гордость школы»    2-11    До 1 октября    Замдиректора по ВР    

Оформление классных уголков    1-11    До 15 сентября   Классные руководители   Выставка 

рисунков «Золотая осень»    1-4    с 15 сентября    Классные руководители   Оформление 

тематических выставок  1-4    В течение года    Педагог-организатор   рисунков    

 Конкурс «Красота родного края»    1-4    с 23 октября    Классные руководители    

Тематические выставки в школьной  1-4    Сентябрь -май    Педагог-библиотекарь   

библиотеке    

Выставка Новогодних плакатов, 1 от  1-4    С 1 декабря    Классные руководители   класса, формат 

А3    
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Модуль «Детские общественные объединения»    

Дела, события, мероприятия    Класс  

ы    

Дата    Ответственные    

Дни единых действий РДДМ    1-4    В течении года    Советник по воспитанию 

Классные руководители    

Всероссийская акция «Кросс наций»    3-4    16 сентября    Учителя физкультуры    

Участие Юнармейцев в патриотических 

мероприятиях    

2-4    В течение года    Педагог организатор    

Советник по воспитанию    

Участие во Всероссийских проектах по 

активностям РДДМ - https://xn-- 

90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects    

1-4    В течение года    Классные руководители 

Советник по воспитанию    

Участие в благотворительных акциях    1-4    В течение года    Классные руководители 

Советник по воспитанию    

Участие в движении «Орлята России» -    

https://orlyatarussia.ru/    

1-4    В течение года    Классные руководители 

Советник по воспитанию    

Модуль «Профориентация»    

Дела, события, мероприятия    Класс  

ы    

Дата    Ответственные    

Классные часы «Азбука профессий», темы  

планируете для своего класса на год!    

1-4    1 раз в 

триместр    

Классные руководители    

Тематические экскурсии на предприятия 

округа, области    

1-4    Сентябрь-май    Классные руководители    

Модуль «Профилактика и безопасность»    

Дела, события, мероприятия    Класс  

ы    

Дата    Ответственные    

Неделя безопасности    

Беседы о правилах ПДД, ППБ, правилах 

поведения учащихся в школе, 

общественных местах. Вводные 

инструктажи.    

1-4    4-9 сентября    Классные руководители 

Совет профилактики    

Учебная эвакуация «Угроза теракта»    1-4   Начало 

сентября   

   

Зам.дир по безопасности 

классные руководители   

«15 минут о безопасности», Даты и темы 

планируете для своего класса на год!    

1-4    1 раз в месяц    классные руководители    

 Составление  с  учащимися  Схемы  

безопасного пути «Дом-школа-дом»    

1-4    4-8 сентября    Классные руководители    

Неделя профилактики ДТП Встречи 

сотрудников ГИБДД с учащимися, 

беседы по ПДД    

1-4    сентябрь    Педагог организатор 

классные руководители 

Зам директора по ВР    

https://orlyatarussia.ru/
https://orlyatarussia.ru/
https://orlyatarussia.ru/
https://orlyatarussia.ru/
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 Новогоднее оформление кабинетов    1-4    С 10 декабря    Классные руководители    

Тематическая выставка «М.В. Ломоносов –  1-4    с 15 января    Классные руководители   

создатель Российской науки!»    

  

Фото Вернисаж: «Папа, мама, Я и книга – 

лучшие друзья!»    

1-4    с 26 февраля    Классные руководители    

Выставка рисунков «Мы – Орлята России»    1-4    с 10 мая    Классные руководители    

Модуль "Внешкольные мероприятия"      

Внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в 

образовательной организации учебным  

предметам, курсам, модулям    

1-4    В течение года       Классные  

руководители 

Учителяпредметники    

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, 

картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в 

классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными 

представителями)    

1-4    В течение года     Классные руководители 

 Модуль "Социальное партнерство"      

Участие представителей 

организацийпартнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, 

в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы    

1-4    В течение года    Замдиректора по ВР   

Социальный педагог    

Советник по воспитанию  

Участие представителей 

организацийпартнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности;    

1-4    В течение года    Замдиректора по ВР   

Социальный педагог     

Советник по воспитанию  
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Список тем классных часов ,согласно утвержденному   Федеральному календарному плану  

воспитательной работы  :   

   

 I полугодие     II полугодие     

Сентябрь:   

1 сентября: День знаний;   

3 сентября: День окончания Второй мировой 

войны, День солидарности в борьбе с терроризмом;   

8 сентября: Международный день 

распространения грамотности   

Январь:   

25 января: День российского 

студенчества; 27 января: День снятия блокады 

Ленинграда, День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря смерти" 

АушвицБиркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста.   

   

 

Октябрь:   

1 октября: Международный день 

пожилых людей; Международный день 

музыки; октября: День защиты животных; 

октября: День учителя;   

25 октября: Международный день школьных 

библиотек;   

Третье воскресенье октября: День отца.   

   

Февраль:   

2 февраля: День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в   

Сталинградской битве;   

8 февраля: День российской науки;   

15 февраля: День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 21 февраля: Международный день 

родного языка; 23 февраля: День защитника 

Отечества.   

Ноябрь:   

4 ноября: День народного единства;   

8 ноября: День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России;   

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба 

Российской Федерации.   

Март:   

8 марта: Международный женский день;  

18 марта: День воссоединения Крыма с  

Россией; 27 марта: Всемирный день театра.   

   

Декабрь:   

3 декабря: День неизвестного солдата;  

Международный день инвалидов;   

5 декабря: День добровольца (волонтера) в  

России;   

9 декабря: День Героев Отечества;  12 

декабря: День Конституции Российской 

Федерации.   

   

Апрель: 12 апреля: День космонавтики.    
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Май:   

1 мая: Праздник Весны и Труда;   

9 мая: День Победы;   

19 мая: День детских общественных 

организаций   

России;   

24 мая: День славянской письменности и 

культуры.   

  Июнь:   

  1 июня: день Защиты детей   

  6 июня : День русского языка   

  12 июня: День России   

  22 июня: День памяти и скорби   

  27 июня: День молодёжи   

   

  Июль:   

   8 июля: День семьи ,любви и верности   

   

   

Август:   

12 августа: День физкультурника;   

22 августа: День Государственного флага Российской  Федерации Федерации;  

27 августа: День российского кино.   

    

      

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования    

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой начального общего образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.    

Всего в школе работают 46 педагогических работников, в том числе 

внешних совместителей – 5 педагогов, учитель русского языка, истории, химии, 

2 ПДО. 95% учителей имеют высшее  педагогическое образование.     

Учителей высшей квалификационной категории – 14 (30%), первой – 13 (28%).   

Награды  учителей:    

Отличник физической культуры и спорта РФ     1    

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»     4    

Почетное звание «Почетный работник сферы образования РФ»     1    

Почетный работник воспитания и просвещения РФ     2    

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ     13    

Заслуженный работник образования Забайкальского края     1    
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Почетная грамота администрации Агинского Бурятского округа     7    

Почетная грамота администрации МР «Дульдургинский район»     21    

Обладатель Федерального гранта в рамках ПНПО     2    

Обладатель окружного гранта в рамках ПНПО     2    

Обладатель федеральной премии конкурса за достижения в 

педагогической деятельности    

    2    

Обладатель   окружной  премии  конкурса  за  достижения   в       

педагогической деятельности     3    

Обладатель муниципальной премии конкурса за достижения в 

педагогической деятельности    

   4    

    

По стажу: имеют педагогический стаж до 5 лет – 2 человека (4,0%), от 5 до 

10 лет – 9 человек (19%), от 10 до 20 лет – 1341 человек  (28%), от 20 до 30 лет -14 

человек     

(30,2%), свыше 30 лет – 8 (17%).  Средний возраст педагогических работников 47 лет,  

АУП – 50 лет, учителей-предметников – 46 лет, иных педагогических работников   

– 47.    

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации.    

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативноправовому регулированию в сфере труда.    

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.    

Основным условием формирования и  наращивания  необходимого  и достаточного  

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом.    

     Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов.    
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Для достижения результатов образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности.    

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников школы к реализации ФГОС НОО:    

• обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей современного  

образования;     

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,   

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;    

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.    

   

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

НОО. Организация методической работы планируется по следующей форме: 

мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение 

результатов.    

При этом проводятся мероприятия:    

1. Заседания методических объединений     

2. Конференции.    

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации.    

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям .    

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.    

3.3.2. Описание    психолого-педагогических    условий    реализации  основной 

образовательной программы начального  общего образования    

Требованиями   к психолого-педагогическим условиям реализации  основной  

образовательной программы начального общего образования являются:    

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по   отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый;    
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обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-    

педагогического сопровождения участников образовательного процесса формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности участников  образовательного процесса.   

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение   культуры    аргументации,  

рефлексию,  педагогическое    общение,    а    также  информационно-   методическое 

обеспечение образовательно-воспитательного процесса.    

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне начального общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.    

Основные формы психолого-педагогического сопровождения::    

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;   

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации;   

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная  работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.   
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:     



 

  

   

    

• сохранение и укрепление психологического здоровья;     

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;   

• психолого-педагогическую  поддержку  участников 

 олимпиадного движения;   

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья 

и  

безопасного образа жизни;    

• развитие экологической культуры;   

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников;   

• поддержку детских объединений и ученического 

самоуправления;   

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности   

   

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования    

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования.    

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

(содержание) государственной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения).    

Осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на реализацию 

образовательной программы основного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы основного общего образования, включая:    

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования;   

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр;   

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов   

• Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную   

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами    



 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления    

Материально-технические условия реализации образовательной программы  НОО  

Здание школы введено в эксплуатацию в 2013 году. Индивидуальный проект школы 

представляет трехэтажное здание, состоящее из 7 блоков, в которых 25 учебных кабинетов, 

специальные кабинеты хорового и вокального пения, по кулинарному искусству, швейному 

делу, художественная ма5с8терская, спортивный зал, актовый зал на   200 посадочных мест, 

широкие просторные рекреации, зал Боевой славы. Для проведения уроков физкультуры и 

обеспечения внеурочной занятости в школе работает спортивный зал с 2 раздевалками. 

Оснащён всем необходимым спортивным оборудованием. Имеется открытая спортивная 

площадка. На территории школы имеются футбольное, волейбольное и баскетбольные 

поля, спортивные и игровые площадки.    

Обеспеченность учебно-лабораторным оборудованием 80%.    

В медицинском кабинете (с процедурным кабинетом) имеются все необходимое 

оборудование, мебель и медицинский инвентарь.    

Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым освещением, 

сантехническим оборудованием, стендами, шкафами.    

В школе имеется кабинет информатики, стационарная и мобильная мультимедиа 

системы, полностью оборудованный в рамках национального проекта «Образование»  

современный кабинеты590 физики,  химии, в кабинете домоведения есть все необходимое 

для работы кулинарной и швейной кабинет биологии и географии. В каждом кабинете 

имеется компьютер педагога и ведется электронный журнал. Все кабинеты начальной 

школы оборудованы телевизором, интерактивной доской, множительной техникой. 

Столярная и слесарная мастерские оснащены современными учебными станками и 

оборудованием, в спортивном и актовом залах имеется весь необходимый инвентарь 

мастерской. Для работы «Школы искусств» имеются необходимые музыкальные 

инструменты: 2 фортепиано, баян, гитара, балалайка, инструменты русского и бурятского 

народного фольклора, CD и фонотека, музыкальная аппаратура. В административных 

кабинетах имеются компьютерная и множительная техника.    

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе функционирует 

невооружённая физическая охрана ООО ЧОО «Омега-стар», установлены мобильная тревожная 

кнопка с выводом на ЦПН, охранно-пожарная сигнализация с выводом на пульт «01» с голосовым 

оповещением, системой видеонаблюдения (16 камер).    

Для организации питания имеется столовая на 200 мест и буфет-раздаточная. Столовая 

оснащена всем необходимым оборудованием: мебель, электромармит, электроподогреватель, 

электрокипятильник, плиты, посудомоечная машина, электроплита. Организованным горячим 

питанием охвачено 100 % обучающихся, из них 73% - льготным питанием. Обучающиеся НОО 

получают двухразовое горячее питание. Питание организовано по десятидневному меню, 

утвержденным директором школы.    

    

Школьный информационно-библиотечный цент (ШИБЦ):    

- книжный фонд – 17 842 экз.    



 

- учебный фонд – 14 628 экз.    

- художественная литература – 3 214 экз.    

- электронных учебников – 90 экз.    

Закуплено учебников на сумму 106 860,75 руб.    

Часть документооборота ОО осуществляется электронным способом. В школе 

ведется электронный журнал. Все школьные компьютеры объединены в локальную сеть, 

позволяющую систематизировать внутришкольные информационные ресурсы, 

обеспечить беспрепятственный доступ в сеть Интернет для любого пользователя со своего 

рабочего места, установлена единая точка доступа к сети Интернет.    

Перечень средств обучения и воспитания, соответствующих 

современным условиям обучения   

   

   

   

Наименование показателей   

   

   

Всего   

в том числе используемых в 

учебных целях   

   

всего   

из них доступных для  

 использования  

обучающимися   в  

свободное от основных 

занятий время   

Персональные компьютеры – всего   94   75   75   

из них:            

  

ноутбуки и другие портативные  

персональные   компьютеры  

 (кроме планшетных)   

57   57   57   

планшетные компьютеры   3   3   3   

находящиеся в составе локальных 

вычислительных  сетей   

94   75   75   

имеющие доступ к Интернету   94   75   75   

  



 

(  

    

Список учебников    

для использования в образовательном процессе в 2023-2024 учебном году  в 1-2 классах   

Автор/авторский коллектив   Учебный предмет   Класс   Издательство   

2   3   4   5   

                             НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ        

Русский язык         

Горецкий В.Г, Кирюшкин   

В.А, Виноградская Л.А  

Бойкина М.В.   

Русский язык Азбука 

в 2 ч   

1   Просвещение   

С.В.Иванов,   

А.О.Евдокимова,  М.И.Кузнецова,   

Л.В.Петленко  В.Ю.Романова   

Русский язык в 2 ч   2   Вентана граф   

Литературное чтение         

Климанова Л.Ф, Горецкий 

В.Г, Голованова М.В.   

Литературное чтение    

   

1   Просвещение   

.Л.А.Ефросинина М.И 

Оморокова   

Литературное чтение  в  

2 ч.   

2   Просвещение   

Окружающий мир        

имеющие доступ  к Интранет-порталу 

организации   

    94       75     75   

Телевизоры         
119   

  15 

  

      15    15   

           

Фотоаппарат          2          

   

   

   

   

   

   

   

      

   

   

    

    

Видеокамеры           2    

Электронные терминалы (инфоматы)    1       

из них с доступом к ресурсам Интернета    1       

Мультимедийные проекторы    10      

Интерактивные доски    7       

Принтеры    7       

  Многофункциональные   устройства 

МФУ,  выполняющие   операции  

 печати,  

сканирования, копирования)    

   

   

    

6    

  



 

Плешаков А.А   Окружающий мир   1   Просвещение   

Виноградова Н.Ф . Калимова  

Г.С.   

Окружающий мир   2   Просвещение   
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Изобразительное искусство        

Неменская Л.А   Изобразительное 

искусство   

1   Просвещение   

Неменская Л.А   Изобразительное 

искусство   

2   Просвещение   

Английский язык         

Быкова Н.И, Дули Д. 

Поспелова М.Д   

Английский язык   2   Просвещение   

Математика         

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В.   

Математика   1   Просвещение   

Рудницкая В.Н  .Юдачева Т.В   Математика   2   Вента-граф   

Музыка            

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.   Музыка:   1   Просвещение   

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.   Музыка:   2   Просвещение   

  Физическая культура         

Лях В.И. Маслов М.В.   Физическая культура   1   Просвещение   

Лях В.И. Маслов М.В.   Физическая культура   2   Просвещение   

  Технология         

Конышева.Н.М.   технология   1   Просвещение   

Лутцева Е.А. Зуева Т. П.   технология   2   Вента-граф   

Родная литература            

Ошоров Д.Д.   бурятская литература   1   ГБУ   

РЦ«Бэлиг   

г.УланУдэ   

Содномов С.Ц.   бурятская литература   2   ГБУ   

РЦ«Бэлиг   

г.УланУдэ   

Родной язык            

Содномов С.Ц.   бурятский язык   1   ГБУ   

РЦ«Бэлиг   

г.УланУдэ   

Содномов С.Ц.   бурятский язык   2   ГБУ   

РЦ«Бэлиг   

г.УланУдэ   

            

        На выделенные Министерством спорта Забайкальского края средства по программе 

«Благоустройство территорий» летом 2023 г.   построена универсальная спортивная площадка с 

искусственным покрытием размером 24*42 м. с площадками для игр: баскетбол, баскетбол, футбол 

и т.д.    

         

    Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды    
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         В  целях обеспечения безопасности и антитеррористической  защищенности       обучающихся 

администрацией школы проведён комплекс мероприятий, направленных          на повышение 

уровня безопасности образовательного учреждения:    

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию здоровых 

и безопасных условий труда;   проведено повторное обследование по 

антитеррористической защищенности объекта;  присвоена третья категория безопасности;  

произведена полная замена АПС;   установлена кнопка тревожной сигнализации (КТС);    

усилено внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении учебных 

предметов и занятий во внеурочное время;   организовано обучения учащихся и 

сотрудников школы по ГО и ЧС;   проводятся инструктажи по технике безопасности во 

время пребывания в школе и каникул;   соблюдение норм и правил СанПиН;   проведение 

своевременного инструктажа по ОТ обучающихся и работников;  организация 

круглосуточной охраны школьного здания;  проведение ежегодного мониторинга здоровья 

учащихся;    

организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 

сохранения  

здоровья детей;    проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп 

здоровья учащихся;   регулярные месячники безопасности детей, ГО и ЧС, ПДД, по 

профилактике ПАВ и др.    

Одним из основных направлений деятельности школы является работа по сохранению 

здоровья детей в ходе учебного процесса.    

В начале учебного года психологом школы было проведено исследование    

«Отношение школьников к своему здоровью, спорту и здоровому образу жизни», 

анкетирование на выявление запросов учащихся в организации спортивных кружков и 

секций. При проведении коллективного планирования на Совете школьников подводятся 

итоги акции «Копилка интересных дел», где собраны все инициативы учащихся по 

проведению различных праздников, конкурсов, соревнований. Мероприятия спортивной 

направленности по запросам учащихся становятся ключевыми в плане 

физкультурнооздоровительной работы. Проводятся соревнования по настольному теннису, 

мини-футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, в которых участвуют команды 

учащихся, родителей и учителей школы.    

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено снижение 

заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом на 16 %. Просветительская работа по 

формированию ценностного отношения к здоровью в школе ведется по разным направлениям. 

Ежегодно в школе работают специалисты комитета по делам несовершеннолетних, 

сотрудники отдела полиции по консультированию школьников.   Педагог-психолог   проводит   

опрос   общественного   мнения   и  социологические исследования, проводит с учащимися 

школы тренинги, информационно-просветительские программы: «Наркомания – правда и 
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мифы», «Я становлюсь взрослым», «Как противостоять стрессам», «Здоровье – формула 

успеха».    

На стендах школы размещена информация о распространенных заболеваниях и способах 

противостояния им, размещаются рисунки, плакаты школьного конкурса «Мы за здоровый образ 

жизни!». С большим интересом учащиеся школы готовят материал для проведения видео 

презентаций:    

«Безопасность на дороге», «Будь здоров!», «Учимся учиться», «Начнем день с улыбки». Один раз в 

неделю на линейке звучит выпуск школьных новостей, где освещаются    события  школы, подводятся 

итоги конкурсов и соревнований, личных достижений учащихся в учебе, спорте, общественной жизни.    

Вакцинопрофилактикой охвачены более 70% здоровых учащихся, 100% учителей.    

Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 100%, доля 

сотрудников, сдавших экзамен по санитарно-гигиеническому  минимуму – 100%.    

        Имеющаяся материально-техническая база постоянно модернизируется, кабинеты физики, 

химии, биологии полностью оснащены учебно-лабораторным оборудованием, приобретено 

спортивное оборудование, интерактивные доски, современные компьютеры для начальной школы.    

Библиотека   школы   располагает  соответствующей   литературой,  учебными 

программами,  словарями,  энциклопедиями,  методической  литературой,  необходимыми  

для организации образовательного процесса; оборудован и компьютеризирован читальный 

зал.    

    



  

   

Инфраструктура (школа)            

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося    единиц    0,1    

Количество экземпляров учебной и учебно- методической литературы из 

общего количества    

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося    

  единиц    

    

15    

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота    

да/нет    да    

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:    да/нет    да    

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров    

   да/нет    да    

С медиатекой    да/нет    да    

Оснащенного средствами сканирования и распознавания  

текстов    

да/нет    да    

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки    

да/нет    да    

С контролируемой распечаткой бумажных материалов    да/нет    да    

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным  Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся    

 человек/% 

  

 1567 /  

100%    

Общая площадь помещений, в которых    

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося    

кв.м    2,46    

    

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий   

Дорожная карта  по формированию необходимой системы условий  реализации 

образовательной программы ООО   

   

Направление 

мероприятий   

Мероприятия   Сроки 

реализации   

   

I. 

Нормативное 

обеспечение   

  Разработка программы 

начального общего 

образования   

        Май-август 2023   

Утверждение ООП НОО   август 2023   

Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО   

   август 2023   



  

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО   

   

 

  Разработка локальных актов,   

устанавливающих  требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учётом требований к необходимой  

Ежегодно   

  

и достаточной  оснащённости учебной 

деятельности   

  

Разработка:   

образовательных программ (индивидуальных 

учебного плана;   

рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей;   

календарного учебного графика; -  

положений о внеурочной деятельности 

обучающихся;  положения об 

организации текущей и   

итоговой оценки достижения обучающимися  

планируемых  результатов освоения основной 

образовательной программы   

   

Постоянно   

   

Постоянно   

II. Финансовое 

обеспечение   

Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения планируемых  

результатов   

  Ежегодно   

    

III.   

Организационное 

обеспечение   

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФОП НОО   

Постоянно   

 Разработка   и   реализация  моделей  

взаимодействия образовательных  организаций   

и  организаций дополнительного   

 образования,  обеспечивающих  

организацию внеурочной  деятельности   

  Постоянно   

Разработка   и    реализация  системы  

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных   

представителей) по использованию части   

учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений,   и внеурочной  

деятельности   

Постоянно   



  

IV. Кадровое 

обеспечение   

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО   

Постоянно   

Корректировка    плана-графика  

повышения квалификации  педагогических  и  

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФОП НОО   

Ежегодно   

V.  

Информационное   

Размещение на сайте образовательной 

организации   

Постоянно   

   

   

обеспечение   

  

информационных  материалов о 

введении   ФОП НОО   

   

Широкое информирование родителей   

(законных  представителей) как участников  

образовательных отношений   

Постоянно   

Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и   

результатах   

Постоянно   

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение   

Характеристика 

материальнотехнического 

обеспечения   

Постоянно   

Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации требованиям   

Постоянно   

Обеспечение соответствия условий 

реализации  ООП противопожарным нормам, 

санитарно-эпидемиологическим нормам, 

нормам охраны труда работников ОО   

Постоянно   

Обеспечение соответствия   

информационно-образовательной среды 

требованиям:   укомплектованность   

библиотечно- информационного центра 

печатными и электронными   

образовательными ресурсами; наличие   

доступа образовательной организации к   

электронным образовательным ресурсам   

(ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных; наличие 
контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к  

информационным образовательным ресурсам   

локальной сети и Интернета   

Постоянно   

   

           



  

                                                        

    
    
        

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



  

   

   

   


