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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Хандальская средняя 

общеобразовательная школа  (далее – Хандальская СОШ) разработана педагогическим 

коллективом с учётом мнения родителей (законных представителей) и конкретизирует требования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее ФГОС НОО), предъявляемые к данному уровню общего образования. 

ООП НОО Хандальская СОШ разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и федеральной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования (далее - ФГОС НОО). на основе 

следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286).

 Приказ 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, утвержденный».

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28);

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или)безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2

 Приказ Минпросвещения России от 23.08.2021 N 590 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых 

при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, 

предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 приложения N 3 к государственной программе 

Российской Федерации "Развитие образования" и подпунктом "б" пункта 8 приложения N

27 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования", 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению 

общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».

 Федеральная образовательная программа начального общего образования, утвержденная 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. N 372;

 Устав Муниципального казхённого общеобразовательного учреждения Хандальская 

средняя общеобразовательная школа, утверждённый постановлением Главы 

администрации Абанского района №541-п от 12.10.2015.

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
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ООП НОО является основным документом, регламентирующим              образовательную 

деятельность Хандальской СОШ на уровне начального общего образования в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, при учёте установленного ФГОС НОО соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. Она 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования с учетом особенностей и 

возможностей Хандальской СОШ, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Хандальской СОШ  является обеспечение реализации конституционного права каждого 

гражданина Российской Федерации на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося, с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО через 

создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации, организацию деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

одарённых, успешных обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

– формировать общую культуру, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

– обеспечить достижение планируемых результатов по освоению целевых установок, 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– обеспечить становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

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

здоровья (далее – дети с ОВЗ); 

– обеспечить доступность получения качественного начального общего образования, в том 

числе через организацию 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 педагогов; 

– выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности и детей с ОВЗ, через систему клубов, секций, студий и объединений 

дополнительного образования, организацию общественно полезной деятельности; 

– организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– организовать участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС образовательная программа основана на принципах: 

 Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 



5 
 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе, а также с учётом положений ФОП НОО. 

 Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, 

планах внеурочной деятельности. 

 Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

учебные операции, контроль и самоконтроль). 

 Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами с учётом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

 Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

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

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по образовательным 

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

уровнях начального и основного общего образования. 

 Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение знаний, 

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения 

к действительности. 

 Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Программа строится с учётом возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

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

аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года составляет не менее 2954 

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

организации образовательного процесса и учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. Соблюдение этих требований ФГОС НОО позволяет оберегать обучающихся от 

перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. 

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 

школьным Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с 

учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров и 

контингента обучающихся. 

Важными механизмами реализации ООП НОО являются Учебный план начального общего 
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образования, предусматривающий обеспечение индивидуальных потребностей и интересов 

обучающихся, индивидуальные программы и учебные планы для отдельных обучающихся или 

небольших групп. 

Учитывая статус ребёнка младшего школьного возраста, то, что в первый класс приходят дети 

с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, 

они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают, желание учиться 

поддерживается школьными успехами, требует от учителя особенно бережно относиться к 

младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой – 

учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. В программе начального 

общего образования характеризуются разные виды индивидуально-дифференцированного 

подхода, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его 

успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 

познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому обучающемуся. 

Среди механизмов, которые использованы в начальной школе Хандальской СОШ, следует 

отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, различных форм 

совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны ). 

В ходе реализации программы начального общего образования применяются электронное 

обучения, дистанционные образовательные технологии в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, содействует взаимопониманию и сотрудничеству между всеми 

участниками образовательных отношений, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

В основе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования Хандальская СОШ лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального состава;

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования;

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 
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возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

Хандальской СОШ. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

1.2.1. Общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

–обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

–являются содержательной и критериальной основой для разработки 

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

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими 

организацию образовательного процесса в школе по определенному учебному предмету, учебному 

курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в Хандальской 

СОШ; 

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

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

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

– формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

– ценностные установки и социально значимые качества личности; 
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– активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

– универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

– универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

– универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

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

нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

 
1.2.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным 

целям начального образования, которые представлены в ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и 

др.) и отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
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 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

4. Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

5. Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

6. Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково- 

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

так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. Метапредметные результаты освоения 

программы начального общего образования отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1.1. базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

1.2. базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника  формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

1.3. работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

2.1. общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

2.2. совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

3.1. самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

3.2. самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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1.2.3. Предметные результаты освоения обучающимися обязательной части основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы начального общего 

образования 

Предметные результаты ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение на уровне начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные модули). 

 
1.2.3.1. Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

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

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

языка межнационального общения; 

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

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

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

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 

предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

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

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

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

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

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

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

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

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

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

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

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

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

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 

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

по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

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

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

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

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

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 
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Литературное чтение: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

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

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

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

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

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

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

I.2.3.2. Иностранный язык 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области 

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

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) 

и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

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

страна/страны изучаемого языка: 

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

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

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

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

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

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

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

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

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

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

в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих 

до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

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

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 
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чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые 

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

назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 

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

представленную в них информацию; 

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

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

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

на предъявленный педагогическим работником образец; 

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

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

словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

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

к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное 

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

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

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

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

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

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

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

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

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

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 

иностранного языка; 

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

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

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

языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

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

изучаемой тематики; 

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

тематики, безопасного использования электронных ресурсов и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 

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

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

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

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

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать 

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

получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения 

поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 
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информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

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

и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

1.2.З.3. Математика и информатика 

Предметные результаты   по   учебному   предмету   «Математика»   предметной   области 

«Математика и информатика» должны обеспечивать: 

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

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

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

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

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

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

инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

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

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

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

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

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

то ...", "и", "все", "некоторые"; 

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

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

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических 

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

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

личных и семейных финансов. 

1.2.З.4. Обществознание и естествознание 

Окружающий мир 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать: 

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

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

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

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

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

правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

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

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 
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5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе 

на материале о природе и культуре родного края); 

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

задачи; 

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

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 

Абанской СОШ №3 и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

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

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием 

инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

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

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

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

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

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

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

1.2.3.5. Основы религиозных культур и светской этики 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» предметной области 

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

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

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

светской этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» должны 

обеспечивать: 

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

этом личных усилий человека; 

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

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

возникновения и развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
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православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

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

людей на благо человека, общества; 

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

«прощение», «дружелюбие»; 

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

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

1.2.З.6. Искусство 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету «Музыка»: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

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

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

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

1.2. З.7. Технология 

Предметные результаты   по   учебному   предмету   «Технология»   предметной   области 

«Технология» должны обеспечивать: 

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

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

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

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

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

информационной среды; 

5)  сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

1.2.3.8. Физическая культура 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной области 



17 
 

«Физическая культура» должны обеспечивать: 

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

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

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

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

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

(ГТО); 

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

соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками гимнастики; 

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

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 
Планируемые предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения, так и с позиций оценки этих результатов уточняются и конкретизируются в рабочих 

программах по учебным предметам – «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный 

язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы региональных культур и 

светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 
1.3. Система оценивания достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

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

частью системы оценки и управления качеством образования в Хандальской СОШ и 

осуществляется в соответствии со школьными положениями об оценке образовательных 

достижений обучающихся: «Положение о порядке, формах, периодичности текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, переводе обучающихся в 

следующий класс», «Положение о школьной системе оценки качества начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования;

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
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образовательным процессом;

 обеспечение возможности получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности образовательной 

организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней;

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;

 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. Планируемые предметные и 

метапредметные результаты как с позиций организации их достижения, так и с позиций оценки 

этих результатов уточняются и конкретизируются в рабочих программах по учебным предметам –

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы региональных  культур  и светской этики», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;

 текущую и тематическую оценку;

 итоговую оценку;

 промежуточную аттестацию

 психолого-педагогическое наблюдение.

К внешним процедурам относятся:

 независимая оценка качества образования;

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.

Внутреннее (формирующее) оценивание – это оценивание достижений обучающихся 

учителем, который их обучает. Оно нацелено на определение индивидуальных достижений 

каждого обучающегося, сравнение результатов входной диагностики и итоговой одного и того же 

ребёнка, даёт возможность учителю сделать вывод о результатах обучения и личностного роста 

ребёнка, даёт возможность коррекции педагогической деятельности педагога с обучающимся. 

Итоговое оценивание выпускников уровня начального общего образования, а также стартовая 

диагностика первоклассников осуществляется на основе КИМ внешних по отношению к 

образовательной организации органами (Красноярский Центр оценки качества образования, 

Федеральный институт оценки качества образования). 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.3.3 настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки в Хандальской СОШ реализует  

системно- деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке  

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
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задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход 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 путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов;

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования;

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

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

исследовательских) и творческих работ;

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка);

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий.

Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе 

«Программа формирования универсальных учебных действий» настоящей основной 

образовательной программы. 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

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, 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 

осуществляет оценку следующих качеств: 
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 наличие и характеристика мотива познания и учения;

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия;

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку.

  Методом оценки личностных результатов являются диагностические исследования, в ходе которых 

определяется уровень воспитанности обучающихся МКОУ Хандальской СОШ. 

   Формы и периодичность представления результатов  и нструментарий представлены в таблице. 

Полученные результаты являются материалом для работы классного руководителя при 

планировании и корректировке планов воспитательной, внеурочной деятельности, плана работы с 

родителями.  

 

 

 
Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

Объект оценки Содержание оценки Средства  

оценки 

Сроки 

проведения 

самоопределение 

сформированность 

внутренней 

позиции 

обучающегося; 

 

 

 

 

 

 

 

 Эмоционально- 

положительное 

отношение к школе, 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

уважительное 

отношение к 

окружающему миру, 

осознание своих 

возможностей  и 

умение 

видеть свои 

достоинства и 

недостатки. 

Методика «Беседа о школе» 

(модифицированный вариант 

Т. А. Нежновой, Д. Б. 

Эльконина, А. Л. Венгера). 

  

Методика «Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности». 

 

Участие в различных 

социальных акциях 

 

1класс -  апрель, 

2- 4 класс- 

ноябрь. 

 

 

 

1 класс-май, 2-4 

класс – март 

 

 

В течение года 

 

смыслоообразование 

- поиск 

и установление 

личностного 

смысла и социальных 

мотивов 

Сформированность 

мотивации учебной 

деятельности, стремление 

к совершенствованию 

своих 

способностей. 

Опросник мотивации 

 

3-4 класс - 

апрель 

морально-этическая 

ориентация - знание 

основных 

моральных норм и 

ориентация 

на их выполнение на 

основе 

понимания их 

социальной  

необходимости 

Способность 

к оценке своих поступков 

и действий других 

людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения 

моральной нормы 

Методика «Оцени поступок» 

по Э.Туриелю 

 в модификации Е.А. 

Кургановой и О.А. 

Карабанавой 

 

1-4 класс - 

февраль 
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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 согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

 -самоконтроль: 

 -устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется педагогическим работником в 

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

внутришкольного 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 внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается школьными положениями об оценке образовательных достижений обучающихся: 

«Положение о порядке, формах, периодичности текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся, переводе обучающихся в следующий класс», «Положение о 

школьной системе оценки качества начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  
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Инструментарий:  

- диагностический инструментарий центра оценки качества ЦОКО г.Красноярск; 

- комплексные работы на метапредметной основе (контрольные, проверочные); 

- проектные задания; 

- мониторинг сформированности основных учебных умений (лист достижений). 

С целью проведения текущего оценивания используются  следующие методы оценивания: 

наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 

Формы и периодичность представления результатов:  

        Метапредметные диагностические работы (проводятся 2 раза в год – первое полугодие, 

второе полугодие). 

Полученные результаты являются основой для простраивания индивидуальных 

образовательных маршрутов с целью ликвидации образовательных дефицитов, подготовки 

классного руководителя к родительским собраниям, к педагогическим советам по переводу 

обучающихся на следующий уровень образования.  

 

 

 
Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 

(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования. Формирование предметных результатов обеспечивается каждой 

учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки 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 используются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщённый 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. 

Обобщённый 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, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает: осознанное использование 
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приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 
сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 
когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному предмету фиксируются в рабочих 

программах по предметам, являющихся приложением к ООП НОО, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

регламентируется: 

 перечнем планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика) через рабочие 

программы по предметам; 

 требованиями к выставлению отметок за промежуточную аттестацию, в том числе с учётом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры через «Положение о порядке, 

формах, периодичности текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, переводе обучающихся в следующий класс»; 

 график контрольных мероприятий, который составляется ежегодно и утверждается 

приказом директора. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика проводится с целью оценки готовности к обучению 

на уровне начального общего образования в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки 

является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счётом. Стартовая диагностика также проводится 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 в освоении программы 

учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно- 

оценочной деятельности педагогического работника. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при 

этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения 
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обучающимся основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата 

на всех этапах его формирования. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения тематических планируемых 

результатов по предмету, которые представлены в рабочих программах. 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется 

в классном журнале и дневнике обучающегося. Для обучающихся 1 классов определяется уровень 

освоения образовательных результатов по всем предметам учебного плана и фиксируется 

учителем в Листах достижений на основании текущего мониторинга и наблюдений педагога. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода 

в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58), а также «Положением 

о порядке, формах, периодичности текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, переводе 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 учётом 

формируемых метапредметных действий. 

 
Критерии оценивания. 

В   текущей   оценочной   деятельности   используется   традиционная   система   отметок   по 

5‑ балльной шкале: 

 «1 - неудовлетворительно» ‑ ставится в том случае, когда обучающийся обнаруживает

полное незнание проходимого учебного материала, определяется как уровень ниже базового. 

 «2 - неудовлетворительно» ‑ выставляется, если к моменту определения оценки 

обучающийся не демонстрирует усвоение материала на уровне опорного (базового), проявляет 

отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затрудняется при ответах на стандартные 

вопросы, допускает много грубых ошибок, определяется как уровень ниже базового;

 «3 - удовлетворительно» ‑ выставляется, если к моменту определения оценки 

обучающийся демонстрирует усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

испытывает незначительные затруднения при самостоятельном воспроизведении, выполняет не 

менее 50% предложенных типовых заданий, что свидетельствует о достижении опорного базового 

уровня;

 «4 - хорошо» ‑ свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне умений 

выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике, выполняет не менее 70% предложенных типовых и нетиповых заданий, что 
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свидетельствует о достижении повышенного уровня;

 «5 - отлично» ‑ свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов, выполняет не менее 85% предложенных типовых и нетиповых 

заданий, а также заданий творческого, нестандартного содержания, что свидетельствует о 

достижении повышенного уровня.

Допустимо соотносить продемонстрированные обучающимися результаты с качественными 

оценками типа «зачтено»/«не зачтено», т.е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале. 

Качественное оценивание используется по отдельным предметам, где объём теоретического 

материала, составляет большую часть, а количество часов по учебному плану составляет не более 

1часа в неделю, в том числе курс «Основы религиозных культур и светской этики». Качественное 

оценивание также используется для курсов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, курсов (модулей) внеурочной деятельности. 

Допускается использование качественной оценки образовательных результатов «зачтено»/«не 

зачтено» во 2–4 классах по учебным предметам "Изобразительное искусство", "Музыка" и 

"Физическая культура" для отдельных категорий обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ и 

(или) инвалидностью. 

Система оценки предусматривает поэтапное введение отметок. 

В 1 классах используется система безотметочного обучения. 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как 

форма количественного выражения результата оценочной деятельности. На данном этапе одним 

из требований к оцениванию является формирование у первоклассников оценочной 

самостоятельности. 

Безотметочное обучение вводится в 1 классах начальной школы как система контроля и 

самоконтроля учебных достижений обучающихся, ориентированная на обучение всех и каждого в 

зависимости от его индивидуальных особенностей – и призвано способствовать гуманизации 

обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной 

самостоятельности обучающихся. 

Использования системы оценки в 1 классе и во 2 классе (1 четверть) 

В 1 классе и во 2 классе (1 четверть) применяется система безотметочного (качественного) 

оценивания. На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и 

без опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки. 

Педагог и обучаемые различают словесную оценку любых действий и отметку - знак за 

решение учебной задачи (предметной или метапредметной) в виде «+» (зачѐт, решение задачи, 

выполнение задания): 

- педагог  у себя в таблице результатов ставит «+» или «-», 

- обучающиеся у себя в тетради только ставят «+». 

Эмоциональная оценка - это «хорошие слова» или комплименты. Комплимент формирует у 

школьника уверенность в себе. Это важное качество помогает ему успешно учиться. При оценке 

письменной работы отмечаются не только ошибки и погрешности в выполнении работы, но и все 

удачные места, делаются поощрительные записи. «Волшебная лесенка» - обучающиеся на 

ступеньках лесенки отмечают, как усвоили материал: нижняя ступенька - не понял, вторая 

ступенька – требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо 

усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно. «Светофорик» - оценивание 
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выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: зеленый – я умею сам, жёлтый – я умею, но 

не уверен, красный - нужна помощь. «Смайлик» - оценивание выполнения заданий с помощью 

значка с изображением эмоции на лице: улыбка открытая – я умею сам, улыбка скромная – я 

умею, но не уверен, гримаса - нужна помощь. 

Использование системы оценки во 2-4 классах. 

Учитель начинает использовать отметку во 2 классе как показатель успешности ученика (в 

качестве поощрения). За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка в первой четверти 

ставится только по желанию ученика, так как он еще овладевает умениями и знаниями темы и 

имеет право на ошибку. После проведения проверочных и контрольных работ по предметам 

отметка ставится всем обучающимся, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и 

знаниями по теме. Обучающийся не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет 

право пересдать один раз. Начиная со 2 класса и далее на основании текущей аттестации, 

выводятся четвертные и годовые отметки. 

            По предмету ОРКСЭ педагог у себя в листе достижения планируемых результатов  ставит знак в 

виде «+» ( обучающийся достиг базового уровня планируемых результатов) или отсутствие «-» 

(обучающийся достиг низкого уровня планируемых результатов).  

 

Перевод в бальную шкалу  осуществляется по соответствующей схеме. 

 

Качество 

освоения программы 

Уровень достижений Отметка в  бальной шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % базовый «3» 

меньше 50% низкий «2» 

 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется локальным нормативным 

         актом «Положение о формах, перидочности и порядка текущего контроля успеваемости и 

 промежуточной аттестации обучающихся»  МКОУ Хандальская СОШ. 

 Промежуточная аттестация проводится,  начиная с 1 класса. В первом классе по русскому языку,  

родному языку (русский) и математике, литературному чтению и литерному чтению на родном  

(русском) языке в форме письменных контрольных работ, по музыке концертное прослушивание,  

изобразительному искусству и технологии творческая работа, окружающему миру викторина,  

физической культуре – тестирование. 

 Обучающимся 1-х классов отметки за контрольные работы в классный журнал не выставляются,  

фиксация результатов осуществляется следующим образом: зачет/незачет (усвоил учебную  

программу – не усвоил учебную программу). Со второго по четвертый классы  в форме учета годовых  

отметок по всем предметам обязательной части учебного плана как среднее арифметическое  

четвертных отметок по пятибалльной шкале, результаты отражаются в классном журнале; по 

 предмету основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) - в форме творческой работы в  

конце учебного года (зачет – незачет).  Оценка метапредметных результатов в первых – четвертых  

классах проводится на основе мониторинговых процедур. Результаты отражаются в листах  

достижений обучающихся. 

График проведения промежуточной аттестации составляется заместителем директора по учебной  

работе по согласованию с учителями-предметниками непозднее,  чем за 2 недели до начала  

промежуточной аттестации обучающихся и доводится до сведения обучающихся и их родителей  

(законных представителей) через классного руководителя.  В расписании предусматривается не более  
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одной контрольной работы в день. 

 Обучающиеся 1 классов, не освоившие в полном объеме содержание учебных программ и не  

прошедшие промежуточную аттестацию, на основании заключения ПМПК и письменного согласия 

 родителей (законных представителей) остаются на повторный курс обучения или переводятся на  

обучение по адаптированным образовательным программам. Для обучающихся 2-4 классов  

снованием для принятия положительного решения о переводе в следующий класс может быть 

 определение  базового уровня достижения запланированного результата описанные в разделе 

 «Выпускник научится» по предметам обязательной части учебного плана МКОУ Хандальская СОШ. 

  Условно переводятся обучающиеся, имеющие академическую задолженность по предмету (низкий  

уровень достижения планируемых результатов) в соответствии с положением.  

   Уровень метапредметных результатов, определѐнный на основании мониторинговых мероприятий  

 за текущий учебный год, является основой для простраивания индивидуальных образовательных  

маршрутов с целью ликвидации образовательных дефицитов и не может стать причиной для принятия  

отрицательного решения о переводе обучающегося в следующий класс.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе 

фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы о этих работах (например, наградные листы, 

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

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в 

части подборки документов формируется  в электронном виде в течение всех лет обучения в 

начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;

 оценки уровня функциональной грамотности;

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой 

на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга 

в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

По результатам освоения ООП НОО на каждого обучающегося классным руководителем 

готовится Характеристика на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования;

 портфолио выпускника;

 экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования.

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 
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метапредметных и предметных результатов;

 формулируется один из трёх возможных выводов о продолжения образования на 

следующем уровне:

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования на уровне осознанного применения 

учебных действий, в том числе при решении нестандартных задач. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений, которые доводятся до сведения 

выпускника и его родителей (законных представителей).

Границы и рамки применения системы оценки результатов. 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она 

развивается, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют 

поиска ответов и решений, т.е. система будет корректироваться. 

3) Обучение самих обучающихся способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы 

они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле со стороны 

учителя. Ориентир на поддержание успешности и мотивации обучающихся. Недопустимо 

увеличение числа контрольных работ. 

4) Обеспечение личной психологической безопасности обучающихся. 

5) Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного обучающегося 

сравниваются только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других 

обучающихся класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную 

траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. 

6) Личностные результаты фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом и 

только при переходе на уровень основного общего образования сформированные личностные 

результаты отражаются в персональной характеристике выпускника. 

 
2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

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

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

планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к 

результатам освоения ООП НОО. 

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

включают следующие разделы: 

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

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 
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освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий. 

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

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

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

являются приложением к ООП НОО. 

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

реализованы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с локальным нормативным актом ОО. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ОО создаются условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ 

в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, используемые в 

образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по соответствующим 

учебным дисциплинам. 

Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в качестве изменения в 

Программе приказом по Хандальской СОШ. Календарно-тематическое планирование ко всем без 

исключения рабочим программам, а также список программ внеурочной деятельности ежегодно 

утверждаются приказом директора как изменение, вносимое в ООП НОО. 

Список рабочих учебных предметов, учебных курсов (учебных модулей) 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (1-4 классы)

 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» (1-4 классы)

 Рабочая программа учебного предмета «Математика» (1-4 классы)

 Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» (1-4 классы)

 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (1-4 классы)

 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (1-4 классы)

 Рабочая программа учебного предмета «Технология» (1-4 классы)

 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (1-4 классы)

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности

 
2.2. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – программа 

формирования УУД) направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения 
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условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие 

знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность 

и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих 

сферах человеческой жизни. 

В соответствие с ФГОС НОО программа УУД имеет следующую структуру: 

 Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Содержательной и критериальной основой программы формирования УУД являются 

планируемы результаты обучения. 

Реализация программы формирования УУД Хандальской СОШ осуществляется комплексно 

через урочную и внеурочную деятельность, преемственность от дошкольного к начальному 

общему образованию.
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2.2.1. Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий 

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

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

активного присвоения нового социального опыта. 

 
Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и 

развития младшего школьника 

Формирование УУД у обучающихся начальной школы, имеет значительное положительное 

влияние: 

– во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

– во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

– в-третьих,на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

– в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

– в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе 

как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях 

цифровой трансформации образования. 

В рамках данной Программы вся работа строится на выделенных трёх видах УУД: 

 регулятивные; 

 познавательные; 

 коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности 

(осуществляется на пропедевтическом уровне). Выделяются две группы действий: 

1) Самоорганизация: 

– принимать и удерживать учебную задачу; 

– планировать её решение. 

2) Самоконтроль: 

– 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 универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

1) Методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

2) Базовые логические и базовые исследовательские операции - (сравнение, анализ, 
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обобщение, классификация,сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини- 

исследования); 

3) Работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

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

экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества 

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

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

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой 

образовательной среде класса, школы. Коммуникативные УУД характеризуются двумя группами 

учебных действий, обеспечивающих: 

1) Общение: 

–смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

–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); 

2) Совместная деятельность: 

–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; 

–результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

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

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

неконтактного информационного взаимодействия. 

Планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это 

сделано для осознания учителем того, что способность к результативной совместной деятельности 

строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

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

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

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

других в результат общего труда и др.). 

В 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 её 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: 
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Педагог 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 определённого 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 обобщённое видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Например, «наблюдать – значит…», «сравнение – это…», «контролировать – значит…» и другие. 

Педагог делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного 

содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагог использует виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: 

 поисковая, в том числе с использованием электронных образовательных и 

информационных ресурсов Интернета, 

 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. 

Педагог 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 
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переход на новый уровень – построение способа действий на любом предметном содержании и с 

подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

 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. 

                     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; 

 сокращённая 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. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной 
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оценке. В задачу педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание учебного предмета», 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 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. 

2.2.2. Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

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

становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

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

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 

его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

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

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

учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Русский язык 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,
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коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и другое); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); 

классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за

 языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое

 миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 
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понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги 

и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, 

о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом,

 находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенные образцы. 

Литературное чтение 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его 

автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
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определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

Базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых 

(учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль:устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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Совместная деятельность 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Иностранный язык (Английский) 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

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

причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе

 результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике

 информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенные образцы. 

Математика 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть-целое», 

«причина-следствие», протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию:

 различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 
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Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

конструировать утверждения, проверять их  истинность; использовать текст задания для 

объяснения способа и хода решения математической задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; находить ошибки в 

своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

Окружающий мир 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
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коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя; 

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

основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

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

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; 

коллективный труд и его результаты и другое); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, 

иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа 

в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 
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анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; проявлять уважительное отношение 

к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной 

задачи; выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; находить ошибки в 

своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при

 необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения

 учебной (практической) задачи; 

активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей 

совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять

 роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; 
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считаться с наличием разных мнений; 

не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия 

взрослого; ответственно выполнять свою часть работы. 

 
2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее, соответственно — Программа школы), 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Хандальской средней 

общеобразовательной школы (далее МКОУ Хандальская СОШ) разработана на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

учѐтом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 

Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по еѐ 

реализации в 2021— 2025 годах; Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее — ФГОС). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определѐнных ФГОС. 

Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой 

(в том числе советов обучающихся), советов родителей; 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. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

  

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно- деятельностный подходы: 
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-аксиологический подход - заключается в понимании воспитания как социальной 

деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего поколения к 

младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные 

ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают 

социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание 

и нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для 

определения ценностной системы духовн о-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, так и для формирования уклада образовательной организации. Система 

ценностей образовательной деятельности определяет содержание основных направлений 

воспитания; 

гуманитарно-антропологический подход- становление и воспитание человека во всей 

полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание человека 

осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в 

событийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях 

происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными 

чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с личностными 

особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

культурно-исторический подход -освоение личностью ценностей культуры посредством 

интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, присвоения 

жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом. Социальная 

ситуация развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со 

взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она становится 

условием его ближайшего развития и задаѐт перспективу, в которой формируется образ 

будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей страны в мировом 

культурном наследии и его цивилизационном развитии. 

системно-деятельностный подход - системная реализация воспитательного потенциала 

содержания образования, формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной 

деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной 

рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

- гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет пра во на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманно е отношение, 

защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и 

разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает соде йствие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение учас тников 

воспитательного (образовательного) процесса; 

культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народ ов 

России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокульт урные 

особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения обр азовательной 

организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религ иозные и иные 

культурные особенности местного населения; 

-следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятель ности, 

общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть о риентиром 

нравственного поведения; 

-безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельн ости от 
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внутренних и внешних угроз; 

-совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным 

ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, 

партнѐрстве и ответственности; 

-инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что в се 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, 

языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

-возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного н а 

решение возрастных задач развития ребѐнка с учѐтом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программы воспитания, реализуются 

при проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при 

формировании и поддержании их уклада. 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный 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. В 

соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного 

развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. Задачами 

воспитания обучающихся в школе являются: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

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

(их освоение, принятие); 

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний и сформированных отношений в жизни, практической деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

 

  

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 
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Гражданское 

Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 

расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

своей малой родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 
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Духовно- 

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку своим 

поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в 

этом личных усилий человека, проявляющий готовность к самоограничению 

своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 

отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 
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Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и 

спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию 

своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость жизни 

людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность   осваивать   первоначальные   навыки 

 охраны природы, окружающей среды и действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами. 
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Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

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

науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 

областях. 

Обладающий первоначальными   навыками   исследовательской 

деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Уклад общеобразовательной организации 

 

     Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Хандальская средняя 

общеобразовательная школа (находится на территории Абанского района в с. Хандальск. Село 

Хандальск находится в 100 километрах от районного центра (п. Абан), автобусное сообщение в 

понедельник, вторник, среда, четверг. Мимо села проходит трасса Красноярск - Богучаны, что 

способствует тому, чтобы дети активно посещали и участвовали в мероприятиях как районного, так и 

краевого уровней. Несмотря на выше сказанное, школа является для обучающихся эпицентром всех 

значимых дел и событий, включающих в себя коллективную разработку, планирование, анализ 

результатов, обеспечивая стабильность в воспитательной работе. На территории с. Хандальск 

находится сельский дом культуры, библиотека, ФАП. 

    Школа включает все уровни образования: дошкольное, начальное, основное  и среднее. В школе 

обучаются 38 детей из них 1 – с ОВЗ, 1 с умственной отсталостью, группу предшкольного обучения  

посещают 3 человека. Есть дети из малообеспеченных семей. В школе обучаются дети из другого 

населенного пункта: п. Борзово. 

Наша школа активно участвует в районных мероприятиях. Наши социальные партнеры: сельский 

дом культуры, индивидуальные предприниматели. Оригинальной воспитательной находкой школы 

является создание детско-взрослых общностей, объединяющих обучающихся и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу. Структурными подразделениями школы являются: физкультурно – спортивный клуб «ШСК 

Исток», библиотека.  

Воспитывающая среда школы 

Процесс воспитания в МКОУ Хандальская СОШ основывается наследующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

-Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

-Ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

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

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
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событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-Системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

-Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

-Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

-В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора).ключевой фигурой 

воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

-Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

-Важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

-В школе созданы условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и 

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

-В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

-Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

-Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе: 

-детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает 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. В школе обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся разных возрастов, при возможности обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские 

общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и 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; 

- профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов семей 

обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по воспитанию в семье и школе, 

решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального 

и полноценного личностного развития, воспитания; 

-профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 
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школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

- соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

-уважение и учѐт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной педагогической 

деятельности, в общении; 

- уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, 

учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

-знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом 

состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов и прав 

всех обучающихся, их родителей (законных представителей) 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 учетом индивидуальных 

особенностей каждого; 

-быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 

взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность. 

Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 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, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

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

уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся 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: развитие физических способностей с учѐтом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 

благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание:   воспитание   уважения   к   труду,   трудящимся, 

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

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом личностных 
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интересов и потребностей. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы. 

Модуль 1 «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников, в том числе и дети с ОВЗ, и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-

трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их 

гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

На внешкольном уровне: 

-Акции: «Помоги пойти учиться»; «Сдай батарейку», посвященная экологии планеты «Помощь 

по адресу» (помощь ветеранам войны, ветеранам-педагогам, одиноким престарелым людям); 

«Открытка ветерану» (изготовление праздничных открыток для поздравления пожилых людей); 

«Белые крылья памяти»; «Обелиск», 

«Нет насилию», «Синий платочек» и др. 

Цикл Мероприятий, посвященных дню Победы – акция «Бессмертный полк», 

«Митинг», «Георгиевская ленточка», автопробег «За Победу», «Вахта памяти»; концертные 

программы «Я помню, я горжусь», встречи с тружениками тыла и детьми войны - эти 

мероприятия которые прививают любовь к своей малой 

Родине, чувство ответственности за нее. 

Праздник «В знаниях – сила!» - Общешкольный ритуал, на котором проходит церемония 

награждения школьников, в том числе и детей с ОВЗ, педагогов, 

родителей за высокие результаты работы в течение учебного года. Это получается отчѐт-

концерт, потому что дети ещѐ представляют лучшие номера прошедшего года - танцы, песни. 

Праздник проходит один раз в последний учебный день года. 

На школьном уровне: 

День знаний, в этот день проходит торжественная линейка, на которой чествуют 

первоклассников, звенит первый звонок на первый урок. Проводятся тематические классные 

часы. Данное мероприятие способствует сплоченности ученического и педагогического 

коллектива. 

Акции – «Всемирный день Здоровья», Акции «Подари книгу», и др. 

Дни здоровья; спортивные праздники - направлены на воспитание поколения, 

стремящегося к здоровому образу жизни, посредством вовлечения детей в такие формы 

организации оздоровительной работы, как спортивные эстафеты, 

соревнования по различным видам спорта. 
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День Матери – традиционный ежегодный праздник, включает ряд различных мероприятий 

(фотовыставки, классные часы, выставки рисунков, праздничный концерт.) способствует 

развитию в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения и любви к 

матери. Новогодние театрализованные преставления, реализация проекта «Здравствуй новый 

год!», в рамках которого проходят мероприятия: мастерская «Деда Мороза», конкурс 

«Новогодняя игрушка», новогодние праздники для обучающихся разных классов. Проект 

направлен на сохранение народных традиций празднования Нового года, организацию 

творческого и содержательного досуга обучающихся; 

Вечер встречи выпускников «Листая школьные страницы» проводится 1 раз в 5 лет. 

Проводится с целью сохранения и укрепления школьных традиций, преемственности между 

выпускниками и учащимися школы. Проведение предметных недель-декад. Декада проходит в 

рамках работы методического объединения. Ежедневно проводятся предметные мероприятия, 

спланированные методическим объединением. 

Военно – патриотический месячник, основными мероприятиями которого являются: Фестиваль 

патриотической песни; Военно – спортивные состязания. 

Праздник, посвященный Дню 8 марта. Предполагает организацию поздравительных выступлений от 

каждого класса, начиная с дошкольного образования и включая 11 класс. 

«Последний звонок» - традиционный праздник школьников, заканчивающих учѐбу. 

На уровне классов:-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 

-вовлечение по возможности каждого ребенка, в том числе и детей с ОВЗ, в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

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

-индивидуальная помощь ребенку, в том числе и детей с ОВЗ, (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

Оказание помощи и коррекция поведения ребенка, в том числе и детей с ОВЗ, осуществляется через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную 

работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

Модуль 2. Классное руководство 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса, индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. Координацию деятельности 

классных руководителей осуществляет школьное методическое объединение, 
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которое помогает педагогам совершенствовать формы и методы воспитания через изучение и обобщение 

опыта классного руководства. (Мастер-классы, открытые 

классные часы, родительские собрания), обмен опытом педагогов. 

Работа с классом: 

 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся, в том числе и детям с ОВЗ, в их подготовке, 

проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с обучающимися 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 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- система классных часов «Я – гражданин – России»,- способствующие расширению 

кругозора детей, в том числе и детей с ОВЗ, формированию эстетического вкуса, позволяющие 

лучше узнать и полюбить свою Родину. Игровые, способствующие сплочению коллектива, 

поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных 

ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные с 

подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

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

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся, в том числе и 

детям с ОВЗ, возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

организация самоуправления в классе (выбор активистов в каждом направлении), составление плана 

работы на год; классные собрания по итогам работы. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся, в том числе и детей с ОВЗ, класса 

через 

-наблюдение за поведением обучающихся 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; 

- поддержка обучающегося, в том числе и детей с ОВЗ, 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 обучающегося, 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, в том числе и детей с ОВЗ, через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, 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 обучающимися; 

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

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 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 обучающихся или их законными представителями: 

 

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

класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся, в том числе и детей с ОВЗ, или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

- организация родительских собраний, тематических практикумов, семинаров, происходящих 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся, в том 

числе и детей с ОВЗ; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

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

на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3. 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; 

 

-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; 

- проведение предметных недель для обучающихся, в том числе и детей с ОВЗ, с целью 

развития познавательной и творческой активности, раскрытия творческих способностей 
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обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся, в том числе и детей с 

ОВЗ, (работа на цифровой платформе ПМО (в рамках реализации проекта, Я-класс, РЭШ, программы-

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся, в том числе и детей с 

ОВЗ, в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; участие в научно-практических конференциях, что даст 

обучающимся 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; 

 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

через создание специальных тематических проектов, организация работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения 

совершать правильный выбор; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся-интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; театрализованных игр, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; проблемно-дискуссионных игр, 

диспутов, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах постоянного и сменного состава, которые 

учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 

- проведение учебных олимпиад, занимательных уроков, включение в урок различные виды игровой 

деятельности (предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные игры), урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий («Брейн-ринг», турнир «Своя игра», викторины, шарады, литературная композиция, 

конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

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

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

- использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 

развития способностей. 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по 

темам урока); 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям, в том числе и детей с ОВЗ, примеров ответственного, 
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гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся; 

Модуль 4 Внеурочная деятельность  

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников, в том числе и детей с ОВЗ, 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; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов деятельности: 

Общеинтеллектуальное направление - курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Курсы внеурочной 

деятельности -– « Учимся для жизни», «Креативное мышление », 

«Умей за собой повести», «Подготовка к ОГЭ по математике. 

. 

Духовно-нравственное направление - курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное 

развитие. Минпросвещения России с 1 сентября 2022 года запускает в российских школах масштабный 

проект – цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». В МКОУ Хандальская СОШ учебная неделя 

будет начинаться с внеурочных занятий 

«Разговоры о важном», посвященного самым различным темам, волнующим современных 

ребят. Центральными темами «Разговоров о важном» станут 

патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др. 

Общекультурное направление - курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, поведения, 



60 
 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Программа ДО Хореографическая студия «Театральный микс», Программа ДО «Школа мастеров»». 

Социальное направление - курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. Программа 

«Финансовая грамотность», Программа «ЮИД» (ДО) Программа ВД «Читаем, считаем, наблюдаем»,  

РДДМ 

 

Спортивно-оздоровительное направление – курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

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

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Программа ДО «Волейбол», Программа ДО «Мини-футбол», Общешкольные спортивные 

мероприятия, Программа ДО «ОФП», Программа ДО «Баскетбол», Динамические паузы, 

Программа ДО «ОФП», Программа ДО «Настольный теннис». 

Модуль 5 Внешкольные мероприятия 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

--организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную 

галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

-литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся (для изучения историко- культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

-внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы. 

Модуль 6 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, 

рекреаций), и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия. 

-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 
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т.п.); 

-Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

-Акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- эстетической среды 

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

правилах. 

-Тематические интерактивные стенды (1-11 классы) – стенды оформляются учащимися под 

руководством взрослых. За каждый общешкольный стенд назначается ответственные. Материал для 

стендов подбирается участниками творческих групп самоуправления. 

-Информационные стенды по основным направлениям деятельности школы. 

-Классные уголки 

Модуль 7 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 и управляющий совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

-Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются возрастные 

особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания; 

- 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, когда возможно посещение родителями школьных учебных и внеурочных 

занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в школе и самочувствии 

ребенка в группе (коллективе) среди сверстников. 

- Общешкольные родительские собрания – 2 раза в год в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному образованию и 

«образовыванию» как личности, качества школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в 

предпочитаемых ими видах деятельности; 

- Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации специалистов и педагогов, 

родительские чаты (вайбер, ватсап, VK, сферум) 

- Программа «Единство. Содружество. Успех» - Основная идея программы заключается в 

консолидации сил, организации комплексного взаимодействия школы и семьи в процессе 

образования детей. 

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; 
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- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Модуль 8 Самоуправление 

 

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. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

-через деятельность выборного президента школы и Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организаци ей и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные инт ересы; 

-через деятельность Совета учащихся, объединяющего командиров классов и предсе дателей 

школьных министерств для облегчения распространения значимой для школ ьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

-через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и органи зующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

-через деятельность службы «Медиации» созданной из наиболее авторитетных старшеклассников, 

педагогов, родителей. Цель службы медиации урегулирование конфликтных ситуаций в школе; 

-через сотрудничество с РДДМ по направлениям – личностное развитие; гражданская активность, 

информационно- медийное направление. 

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса командиров класса и 

актив класса представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

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, введение классных уголков, уходом за классной комнатой,, 

комнатными растениями и т.п. 

Модуль 9 Профилактика и безопасность 

 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя  развитие творческих способностей и 

коммуникативных  навыков детей, формирование здорового  образа жизни, 

воспитание культуры поведения, создание условий для формирования желаний учащихся приносить 

пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к 

 жизни, стрессоустойчивости,  воспитанию законопослушного 

поведения и реализуется по следующим направлениям: 1.Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

Задачи воспитания: 

- создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы риска, 

направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и преступности; 
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- организация профилактической    работы по предупреждению 

правонарушений школьников; 

-повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей учащихся; 

- сотрудничество с организациями и службами Абанского района по работе с семьей с целью 

повышения воспитательной функции семьи и обеспечению 

- корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся; 

- воспитание ответственности за порученное дело; 

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 

Реализация путем: 

- составления и корректировки социального паспорта класса и школы; 

выявления семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, детей 

«группы риска»; 

создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска;  

выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин; посещения учащихся 

на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий; 

разработки памяток «Мои права и обязанности»; 

- оформление стенда «Безопасность» 

- родительских лекториев; 

- мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»; 

- взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; 

-организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних, полиции. 

2. Профилактика суицидального поведения 

Задачи воспитания: 

- оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении конструктивных 

отношений с родителями, педагогами и сверстниками; 

- содействовать профилактике неврозов; 

- способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

Реализация путем: 

- работы школьного педагога–психолога; 

- лекториев для педагогического коллектива; 

- индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 

руководителями; 

- общешкольных родительских собраний; 

- лекториев для родителей; 

- консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

- мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной ситуации, 

посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов суицидального риска»; 

- тематических классных часов. 

-консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 
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- функционирования «Горячей линии» школьного педагога–психолога; 

-информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 

Профилактика экстремизма и терроризма. Задачи 

воспитания: 

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания и 

поведения; 

- формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно- нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, 

стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

Реализация путем: 

- организации плановой эвакуации обучающихся; 

- организации учебы работников по безопасности; 

- уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане. 

- организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности у обучающихся, 

по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни; 

- организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у обучающихся, по 

профилактике проявлений экстремизма; 

- организации уроков доброты, нравственности; 

- встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за участие в 

противоправных действиях; 

Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

Задачи воспитания: 

- продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного 

отношения к ним путѐм просветительской и профилактической деятельности с учащимися, 

педагогами, родителями; 

- способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, направленных 

на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа жизни; 

- повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения через систему 

воспитательных мероприятий. 

Модуль 10 Социальное партнерство 

 

Одна из задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы, это 

преобразование школьного пространства в пространство открытого социального партнерства как 

средства для развития духовно-нравственных качеств, социальной 

компетентности школьников, формирования способности к нравственному выбору, обеспечения 

духовного развития учащихся. 

Социальное партнерство понимается нами как особый вид совместной деятельности между 

внешними партнѐрами школы и субъектами образовательного процесса, 

характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью 

отношений, а также признанием взаимной ответственности 

сторон за результат сотрудничества и развития. 

 

Педагогическим коллективом школы организована как совместная 

деятельность с внешними партнерами: учреждениями образования и культуры, спорта, социальными 

объединениями, общественными организациями, так и выстроена система партнерских отношений в 

школьном пространстве разного уровня и характера: внутри педагогического коллектива, внутри 
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ученического 

коллектива, в разновозрастных группах, в системе «педагог-воспитанник», «школа - семья». 

Нашими партнерами сегодня являются: Сельский дом культуры, ММЦ Абанский, , ЦДО Абанского 

района, ЦЗН Абанский, КГБУ СО комплексный центр «Абанский», ПДН ОМВД России по 

Абанскому району, УСЗН, КДНиЗП, органы опеки и попечительства. 

-Мы вместе реализуем разного рода социальные практики, которые дают реальную возможность 

нашим детям для свершения нравственных социально значимых поступков, способствующих 

формированию индивидуальных моделей поведения, позволяющих школьникам 

приобрестипрактические коммуникативные умения при осуществлении социальных 

взаимодействий, личностно, социально, профессионально самоопределиться. 

Задачи: 

-увеличить число социальных проб, практик, проектов учащихся, педагогов, родителей внутри и вне 

школы для приобретения учащимися социального опыта и формирования нравственной позиции; 

-создать условия для приобретения партнерских навыков всеми участниками 

образовательного процесса: развитие инициативы и ответственности, 

взаимодействия; 

 

-реализовать систему программных мероприятий, направленных на развитие духовных, 

нравственных качеств, социального здоровья личности. 

-Реализация программы данного модуля в комплексе направлена на формирование личности школьника. 

 

 

Модуль 11 Профориентация 

 

Совместная    деятельность     педагогов     и     школьников     по     направлению 

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

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Профориентация в МКОУ Хандальская СОШ осуществляется через реализацию школьного проекта 

«Билет в будущее». На каждом этапе профориентационной работы деятельность осуществляется 

через: 

-освоение обучающимися, в том числе и детей с ОВЗ, основ профессиональной ориентации в рамках 

классных часов, профориентационных игр, квестов, сюжетно- ролевых игр, профориентационных 

мероприятий, акций, конкурсов на всех уровнях образования; 

- межведомственное взаимодействие ОО с учреждениями разного уровня - экскурсии в сельский 

ФАП, на Почту России, сельский совет, магазин, а также на предприятия поселка Абан Абанского 

района, г. Канска дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий

 https://proforientator.ru/publications/articles/kuda-postupit-posle-11- klassa.html, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования https://proforientator.ru/tests/#tocontent, 

прохождение онлайн - курсов по интересующим профессиям и направлениям образования: решение 

https://proforientator.ru/publications/articles/kuda-postupit-posle-11-klassa.html
https://proforientator.ru/publications/articles/kuda-postupit-posle-11-klassa.html
https://proforientator.ru/tests/%23tocontent
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учебно- тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

- включенность обучающихся в общероссийские проекты ранней профессиональной ориентации 

(«Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!», 

«Россия. Твои горизонты»; 

-индивидуальные и групповые консультации психолога для обучающихся, в том числе и детей с ОВЗ, 

и их родителей по вопросам склонностей, способностей, интересов, учета индивидуально-

типологических особенностей детей при выборе профессии, построении образовательно-

профессиональной траектории, ИОМ; 

- серии презентаций, видеороликов, буклетов, интерактивных ресурсов для разных возрастных 

категорий обучающихся и их родителей, демонстрирующих возможность успешной самореализации; 

- размещение на сайте школы информационно – аналитических и методических материалов по 

организации и проведению профориентационной работы с обучающимися и их родителями; 

- Раздел III Организационный 

 

Кадровое обеспечение. 

 

Общая численность педагогических работников 9  человек 

 

3человек имеют первую квалификационную категорию, 1 человек – высшую, 2 человека 

соответствуют занимаемой должности 

Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, привлечены 

следующие специалисты; педагог-психолог, социальный педагог. В школе 10 классов, в которых 

работают 5 классных руководителей. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 

-Администрация школы 

 

-заместитель директора по воспитательной работе; 

 

-педагоги – организаторы 

 

-учителя - предметники 

 

-классные руководители; 

 

-педагог-психолог; 

 

-социальный педагог; 

 

-педагог – организатор ОБЖ 

 

-педагог – библиотекарь 

 

-логопед 

 

Нормативно методическое обеспечение 

 

Управление качеством воспитательной деятельности в МКОУ Хандальская СОШ связывается, прежде 

всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 
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-План воспитательной работы на учебный год 

 

-Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в 

МКОУ Хандальская СОШ 

-Положение о классном руководителе; 

 

-Положение о Совете профилактике правонарушений; 

 

-Положение о совете родителей. 

 

-Положение о социально-психологической службе МКОУ Хандальская СОШ 

-Положение о школьной службе медиации МКОУ Хандальская СОШ 

 

-Положение об организации дополнительного образования в МКОУ Хандальская СОШ 

-Положение о внеурочной деятельности обучающихся МКОУ Хандальская 

СОШ 

-Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

 

 

Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(например, дети – сироты и др.), одарѐнные дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

-формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико- социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

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); 
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-соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспитывающей 

среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы; 

-прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

-регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т. п.); 

-сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награду); 

-привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

-дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.  

Ведение портфолио — деятельность обучающих при еѐ организации и регулярном поощрении

 классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и 

др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо. 

Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

-взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

-приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не 

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

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

педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями); 

-развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

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

коллегами, социальными партнерами); 

-распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. Ориентирует на 

понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как организованного 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 
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так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

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

развития обучающихся каждого класса. 

Данный анализ разработан на основе Концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, согласно которой 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. 

В соответствии с базовыми для нашего общества ценностями (семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) результатами воспитания можно считать 

сформированность у обучающихся основных компетентностей, таких как: трудовая, гражданско-

патриотическая, экологическая, миротворческая, информационная, здоровьесберегающая, социальная 

(отношения с окружающими людьми, отношение к себе). 

В основе анализа лежит метод персонифицированного педагогического наблюдения. Где 

предметом наблюдения являются: 

 знание норм трудовой деятельности, отношение к труду, опыт организации и участия в 

трудовых мероприятиях; 

 знание норм поведения человека, как гражданина, отношение к своей Родине, опыт участия в 

мероприятиях гражданской направленности; 

 знание норм поведения на природе, отношение к природе, опыт участия в природоохранных 

и экологических мероприятиях; 

 знание норм миротворческой деятельности, отношение к мирному взаимодействию, опыт 

участия в миротворческих мероприятиях; 

 знание норм поведения в пространстве культуры, культурного поведения, отношение к 

культуре, опыт участия в мероприятиях по созданию, сохранению и защите культурного 

наследия; 

 знание норм поведения в информационном пространстве, отношение к новой информации и 

знаниям, опыт приобретения знаний; 

 знание норм ЗОЖ, отношение к ЗОЖ, опыт ведения ЗОЖ, опыт пропаганды ЗОЖ; 

 знания норм общения с окружающими людьми, отношение к окружающим 

людям, опыт оказания поддержки и помощи окружающим людям; 

  знание себя, норм социально-приемлемой самореализации, отношение к себе, опыт 

самореализации в обществе. 

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 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие, новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

1. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 
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Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их 

родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического 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 профориентационной работы школы; 

-качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

Организационный раздел 

2.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Хандальской СОШ. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает обучение на русском языке. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а 

объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, – 20 % от общего объёма. Объём обязательной части программы 

начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план отражает неурочные формы организации учебных занятий по каждому 

предмету (познавательная экскурсия, групповой проект, мини-исследование, игры-состязания и 

др.). 

Вариативность содержания ООП НОО реализуется через возможность формирования 

программ начального общего образования различного уровня сложности и направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы 
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начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего образования. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Для всех обучающихся 1-4 классов определен режим работы по 5‑ дневной учебной 

неделе. Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года составляет не 

менее 2954 академических часов и не более 3345 академических часов в соответствии с 

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

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО. 

В соответствии с «Рекомендациями по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период» в сентябре – октябре проведение четвертого урока (48 учебных часов: 6 

уроков еженедельно) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки- 

театрализации. Уроки физкультуры проводятся в адаптационный период последними уроками. 

Содержание этих уроков направлено на развитие и совершенствование движения детей и по 

возможности проводятся на свежем воздухе. Таким образом, уроки в нетрадиционной форме 

(сентябрь-октябрь) распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 уроков 

физкультуры и 24 нетрадиционных урока, которые распределены между разными предметами (в 

течение сентября – октября 4–5 экскурсий по окружающему миру, 3–4 по изобразительному 

искусству, 4–6 – по технологии, 4–5 уроков театрализаций по музыке и 6–7 уроков-игр и 

экскурсий по математике). 

 
В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, учебные 

предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные 

модули) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык, Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и 

естествознание ("Окружающий 

мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: учебный 

модуль: "Основы православной культуры"; учебный 

модуль: "Основы иудейской культуры"; учебный модуль: 

"Основы буддийской культуры"; учебный модуль: 

"Основы исламской культуры"; учебный модуль: "Основы 

религиозных культур народов России"; учебный модуль: 

"Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 
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функциональном уровне и соответствует предложенным федеральным нормативам. В классах с 

наполняемостью 20 и более человек осуществляется деление на группы. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 по 4 

класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбор одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской 

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

религиозных культур народов России», «Основы светской этики» осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Учебный план отражает недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; максимально допустимую недельную 

нагрузку обучающихся. 

 
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 
 (5-ДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

ИД 1,2,3; ВПР; 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Контрольная 

работа 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 6 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика Математика  

4 4 4 4 16 

ИД 1,2,3; 

контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 Викторина 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1 1 
Творческая 

работа 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 
Концертное 

прослушивание 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Творческая 

работа 

Технология  Технология  
1 1 1 1 4 

Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 Тестирование 

Итого 20 22 22 23 87  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 0 3  
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Функциональная грамотность 1 1  0 2 Тестирование 

Семья народов Красноярского края   1  1 Тестирование 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90  
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Учебный план может быть реализован с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается корректировка 

учебного плана, интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час – для 1 класса, 1,5 часа – для 2 и 3 классов, 2 

часа – для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с 

Гигиеническими нормативами. 

Учебный план является приложением к ООП НОО и ежегодно актуализируется и 

утверждается приказом директора как изменения в ООП НОО на конкретный учебный год. 

2.2. Календарный учебный график 

В Хандальской СОШ  для всех обучающихся 1-4 классов определен режим работы по 

5‑ дневной учебной неделе. Организация образовательной деятельности осуществляется по 

учебным четвертям. Календарный учебный график ежегодно корректируется с учетом с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования в первом 

классе 33 недели, во 2-4  классах составляет 34 недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год заканчивается 25 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не 

менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель (для 1–4 

классов); II четверть – 8 учебных недель (для 1–4 классов); III четверть – 11 учебных недель (для 

2–4 классов), 10 учебных недель (для 1 классов); IV четверть – 7 учебных недель (для 1–4 

классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9-10 календарных дней (для 1–4 

классов); по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней (для 1–4 

классов); дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1–4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут, для обучающихся с ОВЗ – 40 

минут. 
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Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 используется «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 середине учебного дня проводятся динамические паузы продолжительностью не менее 40 

минут;

 предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти;

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.

Продолжительность перемен между уроками составляет 10-15 минут, большой перемены 

после 2 урока – 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 20–30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков и один раз в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры;

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры;

 для предупреждения переутомления обучающихся в течение недели предусматривается 

облегченный учебный день в среду или в четверг.

Хандальская СОШ работает в одну смену. Учебные занятия начинаются в 9:00 часов, 

проводятся и заканчиваются согласно расписанию учебных занятий. 

Проведение промежуточной аттестации в виде итоговых работ осуществляется в период с 1 

апреля по 20 мая. Годовые оценки по всем предметам учебного плана выставляются учителями на 

основании четвертных оценок не позднее 3 дней до окончания учебного года. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58), а также «Положением о порядке, формах, 

периодичности текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, переводе обучающихся в следующий класс». 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий организаций культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график является приложением к ООП НОО и ежегодно утверждается 

приказом директора как изменения в ООП НОО на конкретный учебный год. В календарный 

учебный график в течение года могут вноситься изменения. 

2.3. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО (предметных, метапредметных и личностных), с 

учетом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 
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деятельности из перечня, предлагаемого Хандальской СОШ, осуществляется в формах, отличных 

от урочной. 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется с учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающегося с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации ООП НОО, в том числе адаптированных Хандальская СОШ 

определяет самостоятельно. 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. Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 об утверждении «Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС НОО) начального общего 

образования; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ–1290/03 

«О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое письмо об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования); 

- Письмо Минпросвещения  России от 17.06.2022  г.  № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
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обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО, в том числе 

адаптированных, предусматриваются учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), 

учебные модули, обеспечивающие различные образовательные потребности и интересы 

обучающихся, а том числе этнокультурные. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ дополняется коррекционными учебными 

курсами внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО Хандальская СОШ обеспечивает 

проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности, с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей Хандальской СОШ. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программ (до 1320 академических часов за 4 

года обучения). 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

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. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию модели 

плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной 

грамотности; 

 
Модель плана 

внеурочной 

деятельности 

Содержательное 
наполнение 

Преобладание 
учебно-познавательной 

деятельности 

занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных 

учебных предметов; 

занятия обучающихся по формированию функциональной 

грамотности; 

занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими проектно-исследовательскую 

деятельность; профориентационные занятия 

обучающихся. 

 

Планирование внеурочной деятельности 

 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 

Хандальской СОШ предусматривает часть, рекомендуемую для всех обучающихся (Инвариантная), 

в нее включены специально разработанные курсы внеурочной деятельности: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности "Разговоры о важном" (понедельник, первый урок (Письмо Минпросвещения России от 

17.06.2022 г. N 03-871 "Об организации занятий "Разговоры о важном"). 

- занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе финансовой 
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грамотности, Методические рекомендации - http://skiv.instrao.ru/bank- zadaniy/finansovaya-gramotnost/). 

http://skiv.instrao.ru/bank-
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- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

План внеурочной деятельности на 2023/2024 учебный год  

 

Направление 

Программа 

курса 

внеурочной 

деятельнос

ти 

Формы 

организаци

и 

внеурочной 

деятельнос

ти 

Формы 

аттестации 

Количест

во часов в 

неделю И
Т

О
Г

О
 

К 

финансир

ованию 

1
 к

л
а

сс
 

2
 к

л
а

сс
 

3
 к

л
а

сс
 

4
 к

л
а

сс
 

  

Инвариантная часть  

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Россия моя 

история»  

Дискуссион

ный клуб 

Диагностич

еская работа 

1 1 1 1 4 1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацион

ных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Тропинка в 

мир 

профессий» 

объединени

е 

Творческая 

работа  

1 1 1 1 4 2 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности.  

 

«Разговоры 

о важном» 

Дискуссион

ный клуб 

Творческая 

работа 

1 1 1 1 4 2 

Вариативная часть  

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальных 

и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Орлята 

России» 

Интеллектуа

льное 

общество 

диагностиче

ская работа 

1 1 1 1 4 2 

 Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь 

в самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

«Подвижны

е игры»  

Спортивная 

секция 

Сдача 

нормативов 

1 1 1 1 4 1 

ИТОГО:  5 5 5 5 20 8 
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2.4. Характеристика условий реализации образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования Хандальской СОШ, является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам для реализации поставленной цели и задач 

образовательной программы. 

Созданные в Хандальской СОШ, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивают получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), всего общества; 

  реализацию основной образовательной программы и достижение планируемых 

результатов ее освоения; 

 гарантируют безопасность, сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального благополучия обучающихся; 

 учитывают особенности Хандальской СОШ, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

 представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

 

Образовательная среда школы представляет собой сетевое взаимодействие следующих 

компонентов: 

 

Система условий реализации ФГОС НОО включает в себя: 

- общесистемные требования; 

- требования к материально- техническому и учебно – методическому обеспечению; 

- требования к психолого – педагогическим, кадровыми финансовым условиям. 

3.4.1. Общесистемные требования к реализации программы 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в Хандальской СОШ 

для участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования 

обучающимися; 

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе формированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию; 

- выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм деятельности, 

включая общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей иных 

образовательных организаций, а также организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для 

реализации программ начального общего образования, и иных видов образовательной 

деятельности, предусмотренных программой начального общего образования ; 



82 
 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно- исследовательской деятельности; 

- выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников в 

разработке ООП НОО, проектировании и развитии в ОО социальной среды, а также в разработке и 

реализации индивидуальных учебных планов; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы начального 

общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), особенностями развития и 

возможностями обучающихся, спецификой ОО, и с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

-проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной среды 

(п. Абан, Абанского района, Красноярского края) для приобретения опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- обновления содержания программы начального общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

При реализации ООП НОО каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к 

информационно-образовательной среде ОО. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в Хандальской 

СОШ  сформирована информационная среда. 

Информационная среда включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты, сайт 

Хандальской СОШ и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также обеспечение применения ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 

основной образовательной программы начального общего образования и эффективную 

 

 образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления 

с аудио-, видео - и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой 

информации; мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 



83 
 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

- взаимодействия Хандальской СОШ и с другими организациями социальной сферы: 

организациями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в 

том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

-  Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в     различных элементах образовательного процесса и процесса управления 

школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. Это оснащение обеспечивает в 

помещениях школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание 

текстовых файлов, размножение объемов текстовых и графических материалов (учебных, 

информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку 

изображений (сканер), фото- аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это 

достигается за счет использования мобильных компьютеров (ноутбуков), проекторов, 

интерактивных досок и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, 

соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов 

(запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного 

проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для 

хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). Дополнительными 

компонентами мобильной среды являются документ камера, система опроса и голосования 

 

 Информатизация всего образовательного процесса, формирование ИКТ - компетентности 

педагогов и обучающихся обеспечивается оснащёнными рабочими местами (мультимедийный 

проектор, ноутбук (компьютер) кабинетов иностранного языка , кабинетов начальных классов, 

кабинета информатики .Доступ к Интернету обеспечен во всех помещениях Хандальской СОШ. 

 

 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники в кабинетах начального образования для 

реализации ООП НОО 

 
№ п/п Название техники Количество, 

шт. 
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1. Стационарные компьютеры 1 

2. Мобильные компьютеры 
(ноутбуки) 

1 

3. Принтеры 2 

4. Ксерокс 1 

5. Мультимедийные проекторы 1 

Образовательная программа реализуется, в том числе, с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Местом осуществления образовательной 

деятельности при реализации образовательной программы в дистанционной форме является место 

нахождения Хандальской СОШ независимо от места нахождения обучающихся. Электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии могут использоваться при 

непосредственном взаимодействии педагогического работника с обучающимися для решения 

задач образовательного процесса. 

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, используемые 

в образовательном процессе в начальной школе, находят отражение в рабочих программах по 

соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий могут использоваться следующие организационные 

формы учебной деятельности: видео – урок (в том числе и на занятиях внеурочной 

деятельностью), видео-экскурсия, консультация, практическое занятие, контрольная работа, в том 

числе комплексная на межпредметной основе и др. 

Реализация ООП НОО с применением электронного дистанционных образовательных 

технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января утверждении санитарных правил и 

норм «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания») и Санитарно- эпидемиологическими требованиями 

 

 (Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

3.4.2. Материально – техническое обеспечение реализации программы 

Хандальская СОШ, реализующая ООП НОО, располагает материальной и технической 

базой на праве оперативного управления, обеспечивающей возможность достижения 

обучающимися результатов освоения программы начального общего образования. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, а также техническим нормативам. Здание образовательного учреждения соответствует 

установленным нормам. 

Во всех помещениях, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ 

педагогов и обучающихся к глобальной информационной сети Интернет посредством WI-FI. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 

соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; проектирования и    

конструирования, художественно-оформительских и издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 
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- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх; 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых      

результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляют Фельдшер Хандальского ФАП и 

медицинские работники ЦРБ п.Абан. 

Для организации питания имеется столовая., обеденный зал . 

 Для специальных коррекционных занятий имеются кабинет педагога - психолога и 

социального педагога. 

Все участники образовательных отношений (обучающиеся, педагогические работники, 

родители) являются пользователями библиотеки. Объем библиотечного фонда ежегодно - 

пополняется. Все обучающиеся при получении начального общего образования являются 

читателями библиотеки. 

Обучающиеся начальной школы обеспечены учебниками на 100% из школьного (или 

обменного краевого или районного) фонда 

Справочно-библиографический аппарат существует на традиционных носителях. 

 

3.4.3.  Учебно – методические условия реализации программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО учебно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно образовательной средой. 

 

Приоритетными направлениями в создании учебно-методических условий в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются: 

 обновление фонда дополнительной литературы, включающего: отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и 

научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- 

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

Перечень реализуемых образовательных программ и учебников 

 

Предмет 

Реализуем

ая 

программ

а (автор) 

 
Комплекты учебников (автор, 

полное название) 

Класс

/ 

парал

ле ль 

класс

ов 
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Литературное 
чтение 

В.Г. Горецкий. Горецкий В.Г. Азбука. Ч.1,2.1 кл. 1 класс 

Русский язык В.П. Канакина Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский язык.1 кл. 1 класс 

Русский язык В.П. Канакина Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский язык. Ч.1,2.2 кл. 2 класс 

Русский язык В.П. Канакина Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский язык. Ч.1,2. 3кл. 3 класс 

Русский язык В.П. Канакина Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский язык. Ч.1,2.4 кл. 4 класс 

Литературное 
чтение 

Л.Ф. Климанова Климанова Л.Ф и др. Литературное чтение. Ч.1,2.1 кл.. 1 класс 

Литературное 
чтение 

Л.Ф. Климанова Климанова Л.Ф и др. Литературное чтение. Ч. 1,2.2 кл.. 2 класс 

Литературное 
чтение 

Л.Ф. Климанова Климанова Л.Ф и др. Литературное чтение. Ч.1,2.3 кл.. 3 класс 

Литературное 
чтение 

Л.Ф. Климанова Климанова Л.Ф и др. Литературное чтение. Ч.1,2.4 кл.. 4 класс 

 
Английский язык 

О. В. 

Афанасьев

а 

И. В 

Михеева 

 

О. В. АфанасьеваИ. В Михеева . Английский 

язык. Ч. 1,2.2 кл. 

 
2 класс 

Английский язык О.В. Афанасьева 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 
Ч.1,2.3 кл.. 

3 класс 

Английский язык О.В. Афанасьева 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 
Ч.1,2.4 кл.. 

4 класс 

Математика М.И. Моро Моро М.И. и др. Математика. Ч.1,2.1 кл. 1 класс 

Математика М.И. Моро Моро М.И. и др. Математика. Ч.1,2. 2 кл. 2 класс 

Математика М.И. Моро М.И. Моро . Математика. Ч.1,2,3.2 кл. 2 класс 

Математика М.И. Моро Моро М.И. и др.Математика. Ч.1,2.3 кл. 3 класс 

Математика М.И. Моро М.И. Моро . Математика. Ч.1,2,3.3 кл. 3 класс 

Математика М.И. Моро Моро М.И. и др. Математика. Ч.1,2.4 кл. 4 класс 

Математика М.И. Моро М.И. Моро . Математика. Ч.1,2,3.4 кл. 4 класс 

Окружающий мир А.А. Плешаков Плешаков А.А. Окружающий мир. Ч,1,2.1 кл. 1 класс 

Окружающий мир А.А. Плешаков Плешаков А.А. Окружающий мир. Ч.1,2.2 кл. 2 класс 

Окружающий мир А.А. Плешаков Плешаков А.А. Окружающий мир.Ч.1,2.3 кл. 3 класс 

Окружающий мир А.А. Плешаков Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Ч.1,2. 4 кл. 4 класс 

 

Музыка 
Е.Д. Критская, 
Г.П. 
Сергеева, 

Т.С. 

Шмагина 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 

кл. 

 

1 класс 

 

Музыка 

Е.Д. Критская, 
Г.П. 
Сергеева, 

Т.С. 

Шмагина 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 

кл. 

 

2 класс 

 

Музыка 
Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, 
Т.С. 
Шмагина 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 

кл. 

 

3 класс 

 

Музыка 
Е.Д. Критская, 
Г.П. 
Сергеева, 

Т.С. 

Шмагина 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 

кл. 

 

4 класс 
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3.4.4. П
сихолог

о - 

педагог

ические 

условия 

реализа

ции 

програ

ммы 

П

сихолого-педагогические условия, созданные в Хандальской СОШ, обеспечивают исполнение 

требований ФГОС НОО: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям образовательной 

организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) психолого-педагогическое сопровождение участников образовательныхотношений; 

5) профилактика формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

6) Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

7) При реализации образовательных программ дошкольного образования и начального общего 

образования; начального общего образования и основного общегообразования 
 

 Задачи преемственности решаются обеспечиваются при переходе: 

- с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования (программа 

диагностики готовности к школьному обучению (май); 

- с уровня начального общего образования на уровень основного общего образования 

(мониторинг самооценки, уровня мотивации и школьной тревожности учащихся 4-х классов 

(апрель- май). 

В обеспечении преемственности участвуют специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог, учитель - логопед), учителя начальной школы, а также 

воспитатели ДОУ. 

2) Социально-психологическая адаптация обучающихся к условиям образовательной 

организации с учетом специфики их возрастногопсихофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде. 

ИЗО Б.М. Неменский Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 1 кл. 1 класс 

ИЗО Б.М. Неменский Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 2 кл. 2 класс 

ИЗО Б.М. Неменский Горяева Н.А. Изобразительное искусство. 3 кл. 3 класс 

ИЗО Б.М. Неменский Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 4 кл. 4 класс 

Трудовое обучение Е.А. Лутцева Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 кл. 1 класс 

Трудовое обучение Н.И. Роговцева Роговцева Н.И. и др. Технология. 2 кл. 2 класс 

Трудовое обучение Н.И. Роговцева Роговцева Н.И. и др. Технология. 3 кл. 3 класс 

Трудовое обучение Н.И. Роговцева Роговцева Н.И. и др. Технология. 4 кл. 4 класс 

Физическая 
культура 

А.П. Матвеев Матвеев А.П. Физическая культура. 1 кл. 1 кл. 

Физическая 
культура 

В.И. Лях Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 2-4 кл. 

ОРКСЭ О.Ю. Васильева 
Васильева О.Ю. и др. Основы православной культуры. 
4 
кл. 

4 класс 
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Мониторинг социально-психологической адаптации обучающихся в Хандальской СОШ 

проводится через: наблюдение, индивидуальную беседу, анкетирование детей и родителей 

(законных представителей) (итоговая диагностика по материалам ЦОКО), диагностические 

процедуры (стартовая диагностика в 1-м классе, итоговая диагностика в 1-3 классе, мониторинг в 

конце 4 класса). 

Основными показателями благоприятной социально-психологической адаптации ребенка 

считаются: 

 формирование адекватного поведения; 

 установление контактов с обучающимися и учителями; 

 овладение навыками учебной деятельности. 

3) Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации (в форматах офлайн и 

онлайн). 

- Консультации педагогов и специалистов проводятся через психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

- Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на учебных и внеурочных 

занятиях, интегрированных уроках, консультациях, занятиях дополнительного образования. 

4) Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательныхотношений. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  включает: 

- индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений 

обучающихся; 

- психолого-педагогические консультации для обучающихся  и родителей, 

- организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении, учителем, психологом, классным руководителем, социальным педагогом, 

администрацией. 

- для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные 

(групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации. 

  Цель психологического сопровождения: создание социально-психологических условий для 

развития   личности обучающихся и их успешного обучения. 

        Работа по психолого-педагогическому сопровождению введения ФГОС НОО строится 

поэтапно:  

1 этап (дошкольный) – он начинается с 5 лет, дети проходят обучение в группе 

предшкольного образования. 

В рамках этого этапа осуществляется развивающая, психолого-коррекционная работа 

педагога – психолога с будущими первоклассниками. Проведение психолого-педагогической 

диагностики, направленной на определение школьной готовности ребенка перед поступлением 

ребенка в школу. 

    2 этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. Данный этап начинается в сентябре 

месяце и заканчивается в первой декаде октября  в рамках деятельности МКОУ Хандальской 

СОШ. 

Психолого – педагогическая диагностика уровня школьной готовности поступающих в 

первый класс проводится для выявления школьных рисков, формирования благоприятного 

адаптационного фона, сформированности внутренней позиции школьника и мотивации учения. 
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Наблюдение  за индивидуальными особенностями школьников и их возможностями в общении, а 

также выявление учащихся с трудностями в обучении, поведении и общении с педагогами и 

сверстниками.    

3 этап  – первичная адаптация детей к школе (примерная продолжительность около двух 

месяцев - октябрь-декабрь). 

Консультации и просветительская работа с родителями первоклассников, направленной на 

ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, 

тактикой общения  и помощи детям (выступления на родительских собраниях, индивидуальные 

консультации, анкетирование). 

Проведение консультаций педагога по выработке подхода к отдельным детям и единой 

системе требований к классу со стороны  педагога, работающего класса. 

Организация методической работы педагога, направленной на построение учебного процесса 

в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

Выступление на МО учителей начальных классов. 

Аналитическая работа (подготовка аналитической справки), направленная на осмысление 

итогов деятельности педагогов, психолога и родителей в период первичной адаптации 

первоклассников. 

4 этап – психолого – педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в 

школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия.  

Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление школьников, 

испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий. 

 Аналитическая работа (аналитическая справка по результатам психодиагностики) и 

организация психолого- педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в 

обучении и поведении с учетом данных психодиагностики: 

Выявление детей с ООП (ограниченными образовательными потребностями) в 

образовательном учреждении, осуществление психолого-медико-социального сопровождения. 

Аналитическая работа (подготовка аналитической справки), направленная на осмысление 

результатов, проведенной в течение полугодия и года в целом работы; 

Выступление педагога-психолога на педагогическом совете с результатами коррекционно – 

развивающей работы по адаптации первоклассников и переводу учащихся во второй класс;     

Планирование психолого – педагогической работы на следующий год. 

Для 2 -4 классов психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по следующим 

этапам.  

1 этап (подготовительный, проводится в сентябре) – выявление мотивационных 

предпочтений школьников в учебной деятельности, при этом оцениваются  такие универсальные 

учебные действия, как  действие, смыслообразование.  

2 этап (коррекционно-развивающая работа) – планирование коррекционно-развивающего  

маршрута для учащихся 2 класса (сентябрь): 

- проведение индивидуальных консультаций  для родителей для корректировки   работы с 

учащимися. 

             3 этап  (просветительский) – выступление педагога – психолога на родительских 

собраниях,  педагогических советах и МО учителей начальных классов. 

        

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как диагностика, консультирование, коррекционно - 

развивающая работа. 
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Диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года. 

1. Диагностика готовности к школьному обучению (стартовая диагностика от ЦОКО 

Красноярского края, сентябрь). 

2. Итоговая диагностика в 1-3 классах (ИД от ЦОКО: самооценка, эмоциональное отношение 

к школьной жизни, мотивация, усвоение норм поведения в школе, успешность функционирования 

в роли ученика, взаимодействие со сверстниками, эмоциональные проблемы и цена адаптации 

 ребёнка к школе, агрессивность, гиперактивность, стресс, тревожность, цена адаптации 

ребёнка к школе), апрель-май. 

3. Мониторинг самооценки, уровня мотивации и школьной тревожности учащихся 4-х 

классов, май. 

Для проведения мониторинга используется следующий диагностический инструментарий: 

 методика для изучения мотивации обучения школьников (разработана Н.В. Калининой, 

М.И. Лукьяновой); 

 методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн (в модификации Прихожан 

А.М.); 

 методика исследования ценностных ориентаций (разработана П. В. Степановым, Д. В. 

Григорьевым, И. В. Кулешовой); 

 Тест тревожности Филлипса. 

Диагностические методики проводятся психологом, социальным педагогом, или классным 

руководителем, фронтально (со всем классом), в малых группах или индивидуально. 

Решение об участии детей с ОВЗ в мониторинге принимается индивидуально, учитывая 

особенности конкретного ребенка, группы детей или класса и с согласия родителей. 

Консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а 

также администрацией Хандальской СОШ. 

Коррекционно – развивающая работа в Хандальской СОШ охватывает детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, детей, имеющих проблемы в обучении и социализации, детей, проявляющих 

девиации и деструкции в поведении. 

Реализуется коррекционно-развивающая работа через АООП, индивидуальные 

коррекционные планы, реализацию СИПР, КИПР. 

5) Профилактика формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии 

и повышенной тревожности. 

Профилактическая работа в Хандальской СОШ направлена на предупреждение 

формирования у обучающихся девиантных и деструктивных форм поведения. Профилактическая 

работа обеспечивается учителями, классными руководителями, педагогом-психологом, социальными 

педагогами, а также инспекторами по делам несовершеннолетних. 

Основной целью профилактической работы является устранение дефицита в 

поведенческих реакциях, усиление адаптивного поведения, повышение уровня эмоциональной 

стабильности, развитие саморегуляции, развитие эффективных социальных навыков у 

обучающихся. 

Формы и методы: индивидуальное и групповое (класс) наблюдение; индивидуальное и 

групповое консультирование; тематические родительские собрания, информационно- 

просветительская деятельность. 

Профилактическая работа обеспечивается учителями, классными руководителями, 

педагогом-психологом, социальными педагогами, а также инспекторами по делам 
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несовершеннолетних. 

Задачи: 

1. Расширение представления о своей личности и проблеме мотивации; 

2. Обучение подростка приемлемым способам самовыражения; 

3.Развитие навыков эффективного межличностного взаимодействия; 

4. Развитие чувства эмпатии; 

5. Обучение конструктивному взаимодействию со сверстниками; 

6. Закрепить положительные модели поведения, опираясь на сильные стороны личности 

Индивидуальная и групповая диагностика проводится с использованием следующих 

диагностических материалов: опросник состояния агрессии Басса-Дарки; диагностика ценностных 

ориентиров (методика исследования ценностных ориентаций (разработана П. В. Степановым, Д. 

В. Григорьевым, И. В. Кулешовой); Оценка уровня развития самооценки и притязания-Тест 

Леонгарда-Шмишека (акцентуации характера); Оценка уровня развития самооценки и притязания 

(методика Дембо-Рубинштейн). 

Для диагностики девиантного поведения младших школьников используются следующие 

методики: 

- СПТ 

-Проективная методика «Несуществующее животное» 

-Опросник Басса-Дарки (степень агрессивности); 

- Диагностика ценностных ориентиров 

- Оценка уровня развития самооценки и притязания 

-Опросник Леонгарда –Шмишека. тип акцентуации личности (детский вариант). 

 

3.4.5.  Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение  
Коллектив педагогических работников МКОУ Хандальской СОШ стремится к 

совершенствованию содержания, форм и методов педагогической деятельности. Педагоги 

совершенствуют условия для получения обучающимися качественного образования, сохранения 

здоровья учащихся, их воспитания и развития, владеют современными технологиями, применяют 

в своей деятельности современные информационно-коммуникативные технологии, ставят перед 

собой высокие цели, ориентированы на самосовершенствование.  

         Для реализации  ООП начального образования в школе имеется коллектив 

специалистов,  выполняющих следующие функции: 

Специалисты Функции Количество 

специалистов  

Учитель-

предметник 

отвечает за воспитание, обучение и организацию 

условий для успешного продвижения обучающихся в 

рамках образовательного процесса; 

2 

Педагог - психолог помогает учителям-предметникам выявлять условия, 

необходимые для развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями 

1 

Социальный  

педагог 

обеспечивает условия, снижающие негативное 

влияние среды на ребенка 

1 

Педагог-

организатор 

отвечает за организацию внеучебных видов  

деятельности  младших  школьников во внеурочное 

время 

1 

 Педагог - 

библиотекарь 

обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ 

к информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информационной 

1 
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компетентности уч-ся путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке  информации 

Административны

й персонал 

обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

2 

Учитель по 

физической 

культуре  

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию разносторонней 

физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры. 

1 

Воспитатель Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного 

формирования личности обучающихся с учётом 

специфики требований новых ФГОС. Организует 

совместную деятельность обучающихся,   и взрослых 

1 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП начального общего 

образования: 

- обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, конкурсы, выставки, соревнования, презентации); 

- способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 

превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

- формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных 

целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 

работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

- создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками 

ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов); 

- поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 

фестивали, детскую периодическую печать; 

- создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

В школе осуществляется непрерывность профессионального развития педагогов –один раз в 3 

года они повышают свою квалификацию на курсах  при КИПК г. Красноярска. Все учителя 

используют  компьютерные технологии на уроках и внеурочной деятельности. В целях повышения 

эффективности труда и результативности образовательного процесса предусмотрен  график 

повышения квалификации педагогов и специалистов  образовательного  учреждения. 

. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Профессиональное развитие педагогов школы также обеспечивает инновационная 

деятельность: участие в федеральной Программе по развитию личностного потенциала: новые 

ориентиры на развитие возможностей ЛРОС творческого типа для формирования компетенций 

XXI века». 

В рамках этой деятельности педагоги проводят мастер-классы, открытые уроки, семинары по 

организации внеурочной деятельности. 

Формами повышения квалификации являются: стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер  классах по отдельным направлениям реализации основной 
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образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание и публикация методических материалов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 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. 

В школе создана система методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. Осуществляется 

сотрудничество с ИПК Красноярского края, другими образовательным организациями края по 

вопросам профессионального развития педагогов. 

В план методической работы включаются следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Совместные заседания методических объединений учителей начальных классов, 

математики, русского языка и литературы, воспитателей по проблемам введения ФГОС НОО. 

3. Конференции по итогам реализации основной образовательной программы, ее отдельных 

разделов, проблемам ФГОС НОО. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы начального общего образования. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещаниях при директоре, заседаниях педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

В целях повышения эффективности труда и результативности образовательного процесса все 

педагогические и административные работники прошли повышение квалификации по вопросам 

введения новых образовательных стандартов начального общего образования. 

 

3.4.6. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования. 

Расчётный подушевой норматив включает: 

- Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсационные  выплаты. 

- Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических  административно – управленческих  работников. 

- Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса (учебники и учебные пособия, учебно–методическую литературу,  технические средства 

обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика ) 

- Затраты на  приобретение расходных материалов. 

- Хозяйственные расходы. 
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 Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в Положении о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников, 

где определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта. 100% педагогов 

получают выплаты стимулирующего характера. 

 

3.4.7.  Контроль и мониторинг за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий. 

Система контроля – важнейший инструмент управления, обеспечивающий эффективность 

организации образовательного процесса. 

Для обеспечения эффективности реализации ФГОС необходимы анализ и 

совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с учетом новых требований как 

к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования требует дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, 

позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые 

результаты. 

Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

 

мониторинг системы условий по определенным индикаторам; 

2.внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

3.принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

4.аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчеты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчет, размещение 

информации на школьном сайте.
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