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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Общая характеристика программы начального общего образования 

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

Программа) МАОУ «Горевская СОШ» (далее – Школа) является основным локальным нормативным 

документом, определяющим цели, содержание начального общего образования, механизм реализа-

ции, планируемые результаты освоения Программы в соответствии с требованиями федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов начального общего образования (далее – ФГОС НОО), а 

также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеуроч-

ной деятельности при учете установленного ФГОС НОО соотношения обязательной части программы 

и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

ООП НОО разработана в соответствии с: 

– Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», 

– Федеральными законами от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», № 152-ФЗ «О персональных данных»; от 29 декабря 2010 г. 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образо-

вания (приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), 

– Федеральной образовательной программой начального общего образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования» (зарегистрирован 

12.07.2023 № 74229), 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения России 

от 22.03.2021 № 115, 

– Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвер-

ждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996- р), 

– Методическими рекомендациями министерства образования и науки Нижегородской обла-

сти по введению федеральных основных общеобразовательных программ начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Нижегородской 

области в 2023–2024 учебном году, 

– Письмо Министерства просвещения РФ от 21.12.2021 №03-2195 «О направлении материа-

лов», 

– Методическими рекомендациями для внедрения в основные общеобразовательные про-

граммы современных цифровых технологий, утвержденных распоряжением Министерства просве-

щения РФ от 18 мая 2020г № Р-44, 

– Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образователь-

ных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017г. 

№ 816, 

– Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2. 

– Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сен-

тября 2020 г. № 28, 

– Уставом МАОУ «Горевская СОШ», утвержденным приказом управления образования адми-

нистрации Уренского муниципального округа Нижегородской области от 21.01.2021 г. № 16, лицен-

зией, выданной, министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 



 

15.04.2021 г. № 17, свидетельством о государственной аккредитации, выданным министерством об-

разования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 01.06.2021 г. № 15, а также с 

учетом анализа деятельности МАОУ «Горевская СОШ», с привлечением органов самоуправления 

(совет образовательного учреждения), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Школой. 

 

1.1.2. Цели реализации программы начального общего образования 

Начальное общее образование является необходимым обязательным уровнем образования. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

 обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской Федера-

ции на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каж-

дого обучающегося; 

 развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе общих 

принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации образовательного про-

цесса; 

 организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО; 

 создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его потребно-

стей, возможностей и стремления к самореализации; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных про-

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

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООО НОО предусматривает решение следую-

щих основных задач: 

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

питание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и укрепле-

ние здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья; 

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

неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

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

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, орга-

низацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творче-

ства и проектно-исследовательской деятельности;

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

ков в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации.
 

1.1.3. Принципы формирования и механизмы реализации программы 

начального общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы начального общего образования 

лежат следующие принципы: 

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

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

школе; 

 принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

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

ков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 



 

планах, планах внеурочной деятельности; 

 принцип учета ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает констру-

ирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы форми-

рования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и меха-

низмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми спо-

собностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

 принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и дина-

мику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального общего об-

разования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по образовательным программам 

основного общего образования, единые подходы между их обучением и развитием на уровнях началь-

ного общего и основного общего образования; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспи-

тание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к дей-

ствительности; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допус-

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

здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических техноло-

гий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответ-

ствовать требованиям, предусмотренным     санитарными     правилами     и     нормами     СанПиН     

1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

№ 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296) с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 

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

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

до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

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

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министер-

ством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действую-

щими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

С учетом возрастных и психологические особенностей обучающихся общий объём аудитор-

ной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 академических 

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

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

Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут раз-

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

осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными нор-

мативными актами образовательной организации. При формировании индивидуальных учебных пла-

нов, в том числе для ускоренного обучения, объём дневной и недельной учебной нагрузки, организа-

ция учебных и внеурочных мероприятий, расписание занятий, объем домашних заданий должны со-

ответствовать требованиям, предусмотренным Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпиде-

миологическими требованиями. 
 

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. 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и воспитатель-

ной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими со-

циокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор-

мами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, форми-

рования внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное познавательных, ком-

муникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изуче-

ния учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В ре-

зультате освоения содержания программы начального общего образования обучающиеся овладевают 

рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, ко-

торые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учеб-

ных ситуациях. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной де-

ятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является  ФГОС НОО независимо от 

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

определяет основные требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки 

их достижения. 

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

стью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации    и    слу-

жит    основой    при    разработке    образовательной    организацией ссссоответствующего локального 

акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями яв-

ляются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление обра-

зовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как ос-

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

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и фе-

дерального уровней;

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур;

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитацион-

ных процедур.

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучаю-

щимися ФОП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику;

 текущую и тематическую оценку;

 портфолио;

 психолого-педагогическое наблюдение;

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования;

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует си-

стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 



 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся про-

является в оценке способности обучающихся к решению учебно- познавательных и учебно-практи-

ческих задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечива-

ется содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит важнейшей 

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

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

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за счёт 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня 

и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обу-

чающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающи-

мися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание 

от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

-  оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индиви-

дуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование кон-

текстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;

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

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

тельских) и творческих работ;

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в са-

мостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);

 использование   мониторинга    динамических    показателей    освоения    умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием информационно- коммуникационных (цифровых) тех-

нологий.

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего представ-

ления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на коллектив обу-

чающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил взаи-

модействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две группы резуль-

татов: 

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально значи-

мые качества личности;

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

участие в социально значимой деятельности.

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может осу-

ществлять только оценку следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения;

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

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку.

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно интегриро-

вать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникатив-

ных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий;

 коммуникативных универсальных учебных действий;



 

 регулятивных универсальных учебных действий.

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает формиро-

вание и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских действий, 

умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обучающихся 

следующих умений: 

сравнивать объекты,   устанавливать   основания   для   сравнения,   устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифици-

ровать предложенные объекты; 

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

ниях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддаю-

щихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у обу-

чающихся следующих умений: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

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

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особен-

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён-

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

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

сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий обес-

печивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную 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 предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

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

ствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает фор-

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

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся следующих умений: 

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

виями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дис-

куссии; 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 вы-

ступления; 

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

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

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

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планиро-

вания, 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 умений самоорганизации (плани-

ровать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать последователь-

ность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной дея-

тельности, корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работ-

ником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной 

организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность обучаю-

щихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познаватель-

ными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподава-

нии. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных действий. 

Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются реше-

нием педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для оценки сформиро-

ванности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и может включать ди-

агностические материалы по оценке функциональной грамотности, сформированности регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных учебных действий. Предметные результаты освоения ООП 

НОО с учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний,умений и навыков обучающимися в учебных си-

туациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку достиже-

ния обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями 

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

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

знавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем в ходе проце-

дур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету фиксиру-

ются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно вклю-

чать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

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

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

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

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

для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в рамках стар-

товой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 



 

овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценки го-

товности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в осво-

ении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обу-

чающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, спо-

собствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

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

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

имооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Оценивание младших школьников в течение первого года освоения образовательной про-

граммы по предметам учебного плана проводится по результатам итоговых контрольных работ с от-

меткой «усвоено» - «не усвоено». 

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

дого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном жур-

нале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в следующий 

класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметом итого-

вой оценки является способность обучающихся решать учебно- познавательные и учебно-практиче-

ские задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых метапредмет-

ных действий. 

 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной дея-

тельности, учебных модулей 

2.1.1. Общие положения 

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

учебных модулей на уровне начального общего образования разрабатываются на основе требо-

ваний ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и 

обеспечивают достижение планируемых результатов. При их разработке учитываются акту-

альные задач воспитания, обучения и развития обучающихся и условия, необходимые для развития 

их личностных и познавательных качеств, психологических, возрастных и других особенностей. 

Используемые УМК и учебники соответствуют Федеральному перечню учебников, утвер-

жденному приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 №858 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления пре-

дельного срока использования исключенных учебников» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии01.11.2022 № 70799). 

Школа может непосредственно применять ФООП или отдельные компоненты ФООП без 



 

составления собственных рабочих программ на своем уровне. 

2.1.2. Перечень рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, курсов 

внеурочной деятельности, учебных модулей  

(Приложение 1) 

 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

2.2.1. Целевой раздел 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщённых) учеб-

ных действий (далее ‒ УУД) имеет следующую структуру: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов; 

- характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учеб-

ных действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через уста-

новление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и достижени-

ями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в сле-

дующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой ста-

новления УУД; развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной ини-

циативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллекту-

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

в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия 

с субъектами образовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность 

как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций, что поз-

воляет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, 

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

процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность раз-

вития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного содержания 

в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов. 

В соответствии с требованиями федерального государ-

ственного        образовательного   стандарта начального общего образования обучающийся при освоении 

программыначальногообщегообразованиядолженовладетьуниверсальнымиучебнымидействия ми. 

Универсальные учебные действия представляют собой три группы: 

 Универсальные учебные познавательные действия. Овладение системой универсальных 

учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обуча-

ющихся. 

 Универсальные учебные коммуникативные действия. Овла-

дение системойуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийобеспечиваетсформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 Универсальные учебные регулятивные действия. Овладение системой универсальных 

учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внут-

ренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

Универсальные учебные действия позволяют решать круг задач в различных предметных об-

ластях и являются результатами освоения обучающимися образовательной программы начального 

общего образования. 

Сформированность  универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

 

2.2.2. Содержательный раздел 



 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно- познава-

тельной деятельности обучающихся, и включают: 

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

туального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и экспери-

менты; измерения и другое); 

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

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

другое); 

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

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможнонаэкране). 
- Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно- 

познавательной деятельности обучающихся и включают: 

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

ального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и экспери-

менты; измерения и другие); 

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

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

другие); 

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

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

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося к 

самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обучающегося 

к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами многонаци-

онального поликультурного общества разного возраста, представителями разных социальных групп, 

в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительно-

сти, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя циф-

ровую образовательную среду класса, образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечи-

вающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую де-

ятельность с ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образова-

тельных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях исполь-

зования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного 

типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) 

объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 

динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание соб-

ственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабаты-

вать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного инфор-

мационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих становле-

ние рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их формирова-

ние осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: принимать и удерживать учебную задачу; 

– планировать её решение; 

– контролировать полученный результат деятельности; 

– контролировать процесс деятельности, его соответствие выбран-

ному способу; 

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

– корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 



 

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

ному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях ис-

пользования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые результаты 

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

собность 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 неконтакт-

ного информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и дру-

гих в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие методиче-

ские позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют формирова-

нию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету предусматрива-

ется включение заданий, выполнение которых требует применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад в формиро-

вание УУД можно выделить в содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных пред-

метов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник предла-

гает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содер-

жании. 

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. 

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

кретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере провоци-

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

образовательных и информационных ресурсов Интернета 

,исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моде-

лей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организа-

ции обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучаю-

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

минать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов универсаль-

ные действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планиро-

вания 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 исследо-

вательская деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, содер-

жащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), 

в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на 

уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюде-

ния можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сю-

жетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно предоставить 

обучающемуся в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные визуа-

лизации, технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 



 

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

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, срав-

нивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. 

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

то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный со-

став 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 со-

блюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности ша-

гов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный пе-

реход на новый уровень - построение способа действий на любом предметном содержании и с под-

ключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитиче-

ским оценкам; 

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

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

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

стикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности разви-

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

стандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемых 

предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение инди-

видуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения обучающемуся 

предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления объ-

ектов, 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 классифика-

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

главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имею-

щихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) при-

знаку. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) боль-

шее 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 обу-

чающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, явле-

ний, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наибо-

лее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуаль-

ных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего глав-

ного существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в усло-

виях экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных 

условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 

итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое пред-

ставление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщённой характеристики сущно-

сти универсального действия. 



 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения про-

граммы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так 

как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (от-

меткой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника вхо-

дит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных дости-

жений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В 

каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех групп 

УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах определён 

пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются при-

знаки универсальности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено 

также в разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД включают перечень ба-

зовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуни-

кативные 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 дей-

ствий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел «Совместная деятельность» 

интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

2.2.2. Организационный раздел 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщённых) учеб-

ных действий (далее ‒ УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных дей-

ствий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и дости-

жениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в 

следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой ста-

новления УУД; 

развивающиеся  УУД  обеспечивают  протекание  учебного  процесса как активной инициа-

тивной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуаль-

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

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность 

как качественная характеристика любого учебного действияи составляющих его операций, что поз-

воляет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, 

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

процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность раз-

вития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного содержа-

ния в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучае-

мых объектов, сюжетов, процессов. 

Познавательные   УУД   отражают   совокупность   операций,   участвующих в учебно-позна-

вательной деятельности обучающихся и включают: 

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

ального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и экспери-

менты; измерения и другое); 

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

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

другое); 



 

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

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

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося к 

самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обучающегося к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами многонацио-

нального поликультурного общества разного возраста, представителями разных социальных групп, 

в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительно-

сти, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образовательную 

среду класса, образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечива-

ющих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую дея-

тельность с ними; 

успешное  участие  обучающегося  в  диалогическом  взаимодействиис субъектами образова-

тельных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях исполь-

зования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание  текстов  раз-

ного  типа  –  описания,  рассуждения,  повествования),  создание и видоизменение экранных (вирту-

альных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, рекон-

струкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание соб-

ственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабаты-

вать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного инфор-

мационного взаимодействия. 

 Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих становле-

ние рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их формирова-

ние осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 

принимать и удерживать учебную задачу; планировать её решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; предвидеть 

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

необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

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

ному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях ис-

пользования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В   федеральных   рабочих   программах   учебных   предметов   требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осо-

знать, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, уча-

стие которых обеспечивает её успешность: 

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 

находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий неконтакт-

ного 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 методиче-

ские позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют формирова-

нию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету предусматрива-

ется включение заданий, выполнение которых требует применения определённого познавательного, 



 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад в форми-

рование УУД можно выделить в содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных пред-

метов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник предла-

гает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном пред-

метном 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, «наблю-

дать – значит…», «сравнение – это…», 

«контролировать – значит…» и другое. 

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

кретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический   работник   использует   виды   деятельности,   которыев особой мере прово-

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

образовательных и информационных ресурсов информационно- телекомуникационной сети «Интер-

нет», 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 дей-

ствия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и 

контроля своей деятельности, не являются востребованными, так  как  использование готового  об-

разца опирается  только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к диа-

логу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и ис-

следовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, со-

держащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначе-

ния), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодей-

ствия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действитель-

ности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. 

Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объек-

тов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно предо-

ставить ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные визу-

ализации, технологические процессы и другие). 

Уроки  литературного  чтения  позволяют   проводить   наблюдения   текста, на которых стро-

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

экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержа-

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

то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный со-

став 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 самостоя-

тельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: по-

строение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

внешней речи; постепенный переход на новый уровень – построение способа действий на любом 

предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитиче-

ским оценкам; 

выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и процесса деятельности; 



 

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возмож-

ные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой 

ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления 

самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности разви-

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

стандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемых 

предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение инди-

видуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обу-

чения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях экран-

ного представления объектов, явлений) – выбирать (из информационного банка) экранные (виртуаль-

ные) модели изучаемых предметов  (объектов, явлений) и видоизменять их таким 

образом, чтобы привести их к сходству или похожестис другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат классифика-

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

главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имею-

щихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) при-

знаку. 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 экран-

ных (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, явле-

ний, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наибо-

лее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуаль-

ных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего глав-

ного существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в усло-

виях экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных 

условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 

итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое пред-

ставление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщённой характеристики сущно-

сти универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения про-

граммы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так 

как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльнойоценкой (от-

меткой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника вхо-

дит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных дости-

жений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В 

каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех групп 

УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах определён 

пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются при-

знаки универсальности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также 

в разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД включают перечень базовых 

логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникатив-

ные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысло-

вым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы 

речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий са-



 

морегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегри-

рует коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятель-

ности. 
 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 
Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», государственной политики в сфере воспитания, Стратегии развития 

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

ской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. (Рас-

поряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего об-

разования (Приказ Минпросвещения Рос-сии от 31.05.2021 № 286), основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Ми-

нобрнауки России от 17.05.2012 № 413). Программа является компонентом основных общеобразова-

тельных программ –образовательной программы начального общего образования, образовательной 

программы основного общего образования, образовательной программы среднего общего образова-

ния Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Горевская  средняя обще-об-

разовательная школа» (далее – школа). 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной дея-

тельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, которые могут 

применять школа и педагогические работники. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации си-стемной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллеги-альных органов 

управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обуча-ющихся, советов родите-

лей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осу-

ществляемой совместно с семьёй и другими участниками обра-зовательных отношений, социальны- 

ми институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традицион-

ным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведе-

ния, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и цен-

ностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентич-

ности обучающихся. 

Рабочая программа воспитания ООП НОО, ООП ООО, ООП НОО является приложением 2 

к настоящей программе. 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. Определяет общие рамки принимаемых решений при 

отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации обра-

зовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется пре-

имущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-де-

ятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов Россий-

ской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает ко-

личество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участни-

ками 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. 

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 (английский) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Модуль выбирается на основе заявлений родителей 

(законных представителей) с учетом мнения обучаю-

щихся. 

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 наро-

дов России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Труд (технология) Труд (технология) 

Физическая культура Физическая культура 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умствен-

ной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная не-

дельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, п- ри этом объём максимально 

допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и 

нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятель-

ность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и другие). Во время занятий необходим 

перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 



 

освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-

вает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся, в том числе предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью удо-

влетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершен-

ствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных отно-

шений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной орга-

низацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, по-

сещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой ча-

стью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные организации 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной де-

ятельности при реализации ООП НОО определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

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

лах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается педагогической поддержкой поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО. 

Обучение ведется на русском языке, по 5-дневной учебной неделе. 

Реализуется 1 вариант Федерального учебного плана: Федеральный учебный план началь-

ного общего образования (5-дневная учебная неделя). 

Учебный план 

Предметные области Учебные  пред-

меты 

         Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4  

Обязательная часть 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕ-

РАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 5 

165 

5 

170 

5 

170 

5 

170 

20 

675 

Литературное 4 4 4 4 16 
 чтение 132 136 136 136 540 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Иностранный - 2 2 2 6 

язык (английский) 68 68 68 204 

МАТЕМАТИКА И  ИНФОР-

МАТИКА 

Математика 4 

132 

4 

136 

4 

136 

4 

136 

16 

540 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

И  ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

 
Окружающий мир 

2 

66 

2 

68 

2 

68 

2 

68 

8 

270 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗ-

НЫХ  КУЛЬТУР И СВЕТ-

СКОЙ ЭТИКИ 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

34 

 
1 

34 



 

ИСКУССТВО Изобразитель-

ное  и скусство 

1 

33 

1 

34 

1 

34 

1 

34 

4 

135 

Музыка 1 

33 

1 

34 

1 

34 

1 

34 

4 

135 

ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) Труд (технология) 1 1 1 1 4 

33 34 34 34 135 

ФИЗИЧЕСКАЯ   КУЛЬ-

ТУРА 

Физическая  куль-

тура 

2 

66 

2 

68 

2 

68 

2 

68 

9 

270 

ИТОГО 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 

33 

1 

34 
1 

34 
0 3 

101 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 

дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования состав-

ляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и бо-

лее 3345 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 учебных 

недель; во втором полугодии - не более 10 недель. Наиболее рациональным графиком является 

равномерное чередование период учебного времени и каникул. Продолжительность каникул 

должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май);  в классах, в которых обу-

чаются обучающиеся с ОВЗ - 40 минут; 

в 2-х классах - 40-45 минут (по решению образовательной организации). 

Федеральный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана образова-

тельной организации, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного 

плана: 

– состав учебных предметов; 

– недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение  содержания обра-

зования по классам и учебным предметам; 

– максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

– максимальная нагрузка с учётом деления классов на группы; 

– план комплектования классов. 

Учебный план может также составляться в расчёте на весь учебный год или иной период 

обучения, включая различные недельные учебные планы с учётом специфики календарного учеб-

ного графика образовательной организации. Учебные планы могут быть разными в отношении раз-

личных классов одной параллели. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части 

или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в 

соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен пре-

вышать 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 до-

машнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими 

нормативами. 

Учебный план ООО на текущий учебный год является приложением к настоящей программе 



 

и утверждается приказом директора (Приложение 3). 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной деятель-

ности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 

академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на дости-

жение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учётом вы-

бора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из пе-

речня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые 

столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полез-

ные практики и другие. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможно-

сти организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации 

внеурочной деятельности образовательная организация может заключать договоры с учреждениями 

дополнительного образования. 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации ООП НОО составляется в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Календарный учебный график разрабатывается Школой самостоятельно в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нор-

мативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также с учетом мнений участников 

образовательных отношений. 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного об-

щего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график на учебный год утверждается приказом директора и является 

приложением к программе (Приложение 4). 

3.3. План внеурочной деятельности 
Организация внеурочной деятельности обучающихся является неотъемлемой частью образо-

вательного процесса. 

Система внеурочной работы школы формирует и развивает личность ребенка, повышает мо-

тивацию обучения тому или иному учебному предмету, развивает самостоятельность и предостав-

ляет возможность в самореализации личности. Внеурочная деятельность опирается на содержание 

основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения 

и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В про-

цессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление лич-

ности ребенка. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности в МАОУ «Горевская СОШ»: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального 

заказа  родителей; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- добровольность в выборе форм и направлений внеурочной деятельности; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно- гигиениче-

скими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

В МАОУ «Горевская СОШ» реализуется модель внеурочной деятельности с преобладанием 



 

деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий, предполагающая привлече-

ние к организации процесса всех педагогических работников: администрация школы, классные ру-

ководители, старший вожатый, учителя-предметники, социальный педагог, педагоги дополнитель-

ного образования, библиотекарь, учитель – логопед, педагог-психолог, преподаватель-организатор 

ОБЖ, советник директора по воспитательной работе. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся также используются возможности образовательных учреждений дополнительного об-

разования детей, организаций культуры и спорта. 

Целью внеурочной деятельности является содействие интеллектуальному, духовно- нрав-

ственному и физическому развитию личности школьников, становлению и проявлению их индиви-

дуальности, накоплению субъектного опыта участия и организации индивидуальной и совместной 

деятельности по познанию и преобразованию самих себя и окружающей действительности. 

План организации внеурочной деятельности обучающихся разработан на основе Рабочей 

программы воспитания и реализуется по следующим направлениям: 

• Спортивно-оздоровительная деятельность; 

• Проектно-исследовательская деятельность; 

• Коммуникативная деятельность; 

• Художественно-эстетическая творческая деятельность; 

• Информационная культура; 

• Интеллектуальные марафоны; 

• «Учение с увлечением!» 

План внеурочной деятельности на учебный год утверждается приказом директора и является 

приложением к программе (Приложение 5). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Разработанные педа-

гогами рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности и дополнительные общеоб-

разовательные (общеразвивающие) программы утверждаются решением педагогического совета 

школы. Важной составляющей внеурочной деятельности МАОУ «Горевская СОШ» является орга-

низация жизни ученических сообществ, направленная на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с уче-

том правовых норм, установленных российским законодательством; 

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и обще-

ственно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

План внеурочной деятельности МАОУ «Горевская СОШ» обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках вне-

урочной деятельности, направления и формы внеурочной деятельности по классам. Количество ча-

сов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года обучения не более 1320 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий) - не более 10 часов. 
 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год и является 

приложением к программе (Приложение 6). 

В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к дан-

ному учебному году и уровню образования 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основыва-

ется на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, сов-

местной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и 

анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий ка-

лендарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в штате Школы единицами. Ими мо-

гут быть заместитель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, вожатый, со-

циальный педагог, классный руководитель, педагог д- ополнительного   образования,   учитель.   К   



 

организации   могут   привлекаться   также родители, социальные партнеры школы и сами школь-

ники. 

При формировании календарного плана воспитательной работы Школа включает в него ме-

роприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из 

Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, 

а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными обществен-

ными объединениями. 

Календарный план корректируется в течение учебного года в связи с происходящими в работе 

Школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с  террориз-

мом. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; 4 ок-

тября: День защиты животных; 

5 октября: День Учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 6 де-

кабря: День Александра Невского; 

9 декабря: День Героев Отечества; 10 де-

кабря: День прав человека; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 27 де-

кабря: День спасателя. 

Январь: 

1 января: Новый год; 

7 января: Рождество Христово; 

25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России; 8 фев-

раля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка;  

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: 

День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: Пушкинский день России; 12 

июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 27 



 

июня: День молодёжи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 25 авгу-

ста: День воинской славы России. 

 
3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего обра-

зования в соответствии с требованиями ФГОС 

Требования к условиям   реализации программы   начального

 общего образования включают: 

 Общесистемные требования; 

 Информационно-образовательная среда; 

 Требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 

 Требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 
3.5.1.1. Общесистемные условия 

В Школе созданы условия для реализации программы ООП НОО в части создания комфорт-

ной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работ-

никам, которая обеспечивает получение качественного основного общего образования, его доступ-

ность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся, а так же гаранти-

рует безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и социального благо-

получия обучающихся. 

Система условий реализации программы среднего общего образования, созданная в Школе, 

соответствует требованиям ФГОС НОО и направлена на: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и ин-

тересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и вне-

урочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профес-

сиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополни-

тельного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

- развитие функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные за-

дачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных 

и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, со-

ставляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- развитие социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориен-

таций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации ин-

дивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

- участие      обучающихся,       родителей       (законных       представителей) несовершен-

нолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии Программы и 

условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды Урен-

ского муниципального округа, развитие у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- развитие у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проект-

ной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

- развитие у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставни-

чества; 



 

- обновление содержания программы среднего общего образования, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных 

и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников Школы, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-

формационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление Школой с использованием ИКТ, современных механизмов фи-

нансирования реализации программ среднего общего образования. 

3.5.1.2. Информационно-образовательная среда 

При реализации Программы каждому обучающемуся, родителям (законным представите-

лям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения предоставляется до-

ступ к информационно-образовательной среде (далее – ИОС) Школы. 

Информационно-образовательная среда является открытой педагогической системой, сфор-

мированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достиже-

ние целей среднего общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах про-

межуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; 

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях 

оценки результатов обучения; 

- возможность использования современных ИКТ в реализации ООП НОО, в том числе ис-

пользование имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, электронных образо-

вательных и информационных ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки компетен-

ций, а также иных объектов, необходимых для организации образовательной деятельности с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного оцени-

вания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам ИОС обеспечивается Школой в том числе посредством 

сети Интернет. 

Основными компонентами ИОС Школы являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учеб-

ного плана на одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуко-

вые средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном по-

рядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. 

ч. к наследию отечественного кинематографа; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- образова-

тельной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование информаци-

онно-образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информа-

ционно- образовательной среды. 

Электронная информационно-образовательная среда Школы обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и элек-

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 



 

сайта Школы: http://gorevskaya-sosh.ucoz.net/index/0-1 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося с использованием 

платформы РГИС «Нижегородская образовательная платформа» http://gounn.edu.ru ; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов проме-

жуточной аттестации и результатов освоения программы среднего общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация кото-

рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные 

и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 

- поиск и получение информации в локальной сети Школы и Глобальной сети 

– Интернете в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровожде-

нием; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в 

сети образовательной организации и Интернете; 

- выпуск школьных печатных изданий и новостей школьного телевидения; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздни-

ках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации Программы с применением электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде Школы из любой точки, в которой имеется доступ к информа-

ционно-телекоммуникационной Сети как на территории школы, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует за-

конодательству Российской Федерации (Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149- ФЗ (последняя редакция); Федеральный 

закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (последняя редакция); Федеральный закон 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-

ФЗ (последняя редакция); Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 

№ 816). 

При использовании обучающимися электронной информационно-образовательной среды 

Школа обеспечивает безопасность хранения информации об участниках образовательных отноше-

ний, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых при реализации программ 

среднего общего образования, безопасность организации образовательной деятельности в соответ-

ствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

При необходимости условия для функционирования ИОС могут создаваться с использова-

нием ресурсов иных организаций. 

Участниками образовательных отношений используются следующие образовательные плат-

формы и мессенджеры: 

Наименование URL Аннотация 

http://gorevskaya-sosh.ucoz.net/index/0-1
http://gounn.edu.ru/


 

Электронный дневник https://edu.gounn.ru/ Закрытая информационная система со 

строгим порядком регистрации образова-

тельных учреждений и пользователей. В 

системе учтены все требования  безопасно-

сти и федерального закона №152 «О персо-

нальных данных», а для работы в ней по-

требуется только компьютер с доступом в 

интернет. 

Решает задачи бумажного дневника и 

даже больше: расписание, домашние зада-

ния, все выставленные оценки, материалы, 

используемые в ходе уроков, средний балл, 

темы пройденных и будущих уроков, ком-

ментарии преподавателя. 

Российская электрон-

ная                                                                            школа 

http://resh.edu.ru/ «Российская электронная школа» – это 

полный школьный курс уроков от лучших 

учителей России; это информационно-об-

разовательная среда, объединяющая уче-

ника, учителя, родителя и открывающая 

равный доступ к качественному общему 

образованию независимо от социокультур-

ных условий 

Учи.ру https://uchi.ru/ Учи.ру – российская онлайн-платформа, 

где учащиеся из всех регионов России изу-

чают школьные предметы в интерактивной 

форме. Интерактивные курсы на Учи.ру 

полностью соответствуют ФГОС. Содер-

жит более 

30 000 заданий в игровой форме, разрабо-

танных профессиональными методистами 

и специалистами по детскому интерфейсу. 

Платформа Учи.ру учитывает скорость и 

правильность выполнения заданий, коли-

чество ошибок и поведение ученика. Для 

каждого ребенка система автоматически 

подбирает персональные 

задания, их последовательность и уровень 

сложности. 

Он-

лайнщкола Фокс-

форд 

https://foxford.ru/ Онлайн-подготовка школьников 3 — 11 

классов к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам, а также 

углубленное изучение школьных предме-

тов в группах и индивидуально. 

https://edu.gounn.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://foxford.ru/
https://foxford.ru/


 

«Московская 

электронная школа» 

https://uchebnik.mos.ru

/ catalogue 

Это широкий набор электронных учебни-

ков и тестов, интерактивные сценарии уро-

ков в электронной библиотеке. Решения 

МЭШ доступны для всех и уже получили 

высокие оценки учителей, родителей и де-

тей ряда. 

Проверка ошибок, общение с учителями, 

домашние задания, материалы для подго-

товки к уроку, варианты контрольных и те-

стов — всё это доступно родителям, учите-

лям и школьникам с любых устройств. В 

библиотеку МЭШ загружено в открытом 

доступе более 769 тыс. аудио-, видео- и 

текстовых файлов, свыше 41 тыс. сцена-

риев уроков, более 1 тыс. учебных пособий 

и 348 учебников издательств,        более        

95        тыс. образовательных приложений. 

ЯКласс http://www.yaklass.ru/ Ресурс ориентирован на педагогов, уча-

щихся и родителей. ЯКласс интегрирован с 

электронными журналами, сотрудничает

 с популярными издательствами. Содер-

жит 1,6 трлн заданий школьной программы 

и 1500 видеоуроков. Все материалы соот-

ветствуют ФГОС. 

Современный этап развития общества и цифровых технологий характеризуется тем, что че-

ловек ежедневно взаимодействует с цифровым окружением, которое представляет собой совокуп-

ность всех технических, методологических и программных средств, связанных с цифровыми устрой-

ствами. В связи с этим целью ИТ-образования является обеспечение граждан развитыми цифро-

выми навыками для квалифицированного использования цифрового окружения. 

Среди цифровых навыков выделяются следующие направления: 

– обработка информации (формулирование информационных потребностей; выбор цифро-

вых инструментов, соответствующих потребностям, и оценка их эффективности; просмотр, поиск 

и фильтрация данных; анализ, сравнение, критическая оценка информации, полученной из разных 

источников; управление данными; структурирование, хранение, извлечение данных в цифровых 

средах); 

– разработка цифровых продуктов (создание и редактирование цифровых продуктов; добав-

ление новой информации в цифровые продукты; следование лицензионной политике и авторскому 

праву; проектирование и разработка программ на языках программирования); 

– информационная безопасность (владение навыками защиты устройств и данных от рисков 

и угроз в цифровой среде; защита персональных данных и обеспечение конфиденциальности; за-

щита от угроз для физического здоровья и психологического благополучия в цифровых средах; по-

нимание влияния цифровых технологий на окружающую среду); 

– коммуникация и сотрудничество (взаимодействие, обмен информацией, совместная ра-

бота с использованием цифровых технологий и средств коммуникации; использование сетевых сер-

висов; соблюдение норм сетевого этикета). 

В условиях современного образовательного процесса, осуществляемого с применением ин-

формационной образовательной среды, цифровые навыки в той или иной степени формируются в 

процессе учебной деятельности с использованием информационных и коммуникационных техно-

логий при изучении всех школьных предметов. 

Формирование цифровой грамотности опирается на систематическую работу обучающихся 

с элементами цифрового окружения. Важным аспектом при этом является переход от бытового вос-

приятия доступных им элементов цифрового окружения к пониманию их устройства, принципов 

работы, характеристик. 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


 

Основной целью цифровой трансформации образования является осуществление перехода к 

массовому качественному образованию, направленному на всестороннее развитие личности обуча-

ющегося. Достижению этой цели способствует решение следующих задач: 

– обеспечение цифровой инфраструктуры современной общеобразовательной организа-

ции, позволяющей решать задачи цифровой трансформации; 

– эффективное использование элементов и составляющих

 цифровой инфраструктуры школы для улучшения образовательных результатов; 

– формирование цифровой грамотности у   участников образовательного про-

цесса; 

– обеспечение гибкости управления образовательной организацией; 

– совершенствование нормативной базы цифровой трансформации образования. 

ЦОС обеспечивается необходимой материально-технической базой и информационно-теле-

коммуникационной инфраструктурой, включая: 

– обеспечение Школы высокоскоростным доступом к информационно- телекоммуникаци-

онной сети "Интернет" со скоростью не менее 100 Мб/с для городской местности; 

– оснащение образовательной организации компьютерным, мультимедийным, презентаци-

онным оборудованием и программным обеспечением в соответствии со стандартом, разработанным 

Минпросвещения России совместно с Минкомсвязью России; 

– создание и (или) модернизация структурированных кабельных систем, локальных вычис-

лительных сетей, систем контроля и управления доступом, а также видеонаблюдения на объектах 

образовательной организации, позволяющего в постоянном режиме осуществлять мониторинг орга-

низации образовательного процесса в образовательной организации; 

– оснащение иным оборудованием, обеспечивающим бесперебойность функционирования, 

размещения оборудования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в образова-

тельной организации. 

Элементы цифровой трансформации Школы: 

1. Доступность цифровой инфраструктуры, т.е. физический доступ к составляющим цифро-

вой образовательной среды на уровне школы у участников образовательного процесса. 

2. Доступность цифровых инструментов, сервисов, ресурсов учебного и общего назначения. 

3. Использование цифровых технологий для решения задач управления школой. 

4. Использование цифровых технологий в учебном процессе. 

5. Поддержка цифровой компетентности обучающихся: обучение этикету, правилам без-

опасного поведения в сети Интернет, регулярность использования цифровых устройств и сервисов. 

6. Профессиональное развитие педагогов в области цифровых технологий: участие педаго-

гов в мероприятиях по повышению квалификации, включая онлайн- форматы, взаимное посещение 

занятий, участие в сетевых профессиональных сообществах, и т.д. 

7. Управление цифровой трансформацией образовательной организации: работы по форми-

рованию общего видения на процессы цифровой трансформации у участников образовательного 

процесса, наличие регламентов использования цифровых технологий на уровне школы. 

Цифровая трансформация образования обеспечивает: 

1. Персонализацию, гибкость и адаптивность обучения. 

2. Вовлеченность в учебный процесс. 

3. Непрерывное обучение и образование в течение всей жизни. 

4. Открытость, доступность и равные возможности. 

5. Использование информационно-коммуникационных технологий: 

– для осуществления бесшовного обучения; 

– для обучения в облаке; 

– использование социальных сетей в обучении; 

– мобильное обучение; 

– массовые открытые онлайн-курсы; 

– смешанное обучение; 

– перевернутое обучение; 

6. Использование формирующей аналитики; 

7. Создание развивающей образовательной среды и интеграция хобби, обучения и 

работы в единый процесс; 

8. Совместное обучение; 



 

9. Использование искусственного интеллекта и машинного обучения; 

10. Дизайн-мышление; 

11. Обучение для будущего; 

12. Технологии виртуальной и дополненной реальности; 

13. Интернет вещей. 

К эффектам интеграции цифровых технологий в Школе относится: 

– повышение успеваемости у обучающихся вследствие использования цифровых ресурсов 

по математике, предметам естественнонаучного цикла и социальным наукам (цифровые естествен-

нонаучные лаборатории и симуляторы, мультимедийные проекторы); 

– улучшение навыков письма у обучающихся вследствие использования текстовых процес-

соров и иных способов набора текста на компьютере. 

– повышение уровня цифровой компетентности обучающихся; 

– повышение уровня цифровой компетентности педагогов; 

– повышение гибкости управления общеобразовательной организации за счет внедрения це-

левых решений. 

К ожидаемым результатам интеграции цифровых технологий относится: 

– снижение доли неуспевающих обучающихся; 

– увеличение числа обучающихся, демонстрирующих выдающиеся способности; 

– повышение уровня учебной самостоятельности обучающихся; 

– повышение успешности обучающихся, их хорошего самочувствия и психологического 

благополучия; 

– повышение эффективности логистики организаций образования, повышение эффективно-

сти логистики обеспечивающих процессов (питание, безопасность, бухгалтерия и т.п.); 

– резкое снижение нагрузки на составление образовательной отчетности и отчетности в 

сфере образования и ряд других. 

3.5.1.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Материально-технические условия реализации Программы обеспечивают: 

– возможность достижения обучающимися результатов освоения ООП НОО; 

– безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

– соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и норма-

тивов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов 

текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

– возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного про-

цесса к объектам инфраструктуры Школы. 

Перечень материально-технических условий оснащения учебных кабинетов является         

Приложением к ООП НОО (Приложение 7). 

Оценка материально-технических условий образовательной деятельности Школы произво-

дится в соответствии с критериями, в основе которых лежат требования ФГОС НОО, лицензионные, 

а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

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

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

– перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ среднего общего, среднего общего образова-

ния (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2021г. №590 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных оорганизаций в целях реализации 

мероприятий, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 

приложения №3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образова-

ния» и подпунктом «б» пункта 8 приложения №27 к государственной программе Российской Феде-

рации «Развитие образования», критериев его формирования и требований к функциональному осна-

щению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»; 



 

– аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локаль-

ными актами Школы, разработанные с учетом особенностей реализации ООП НОО. 

В состав учебных кабинетов входят: 

– учебный кабинет начальных классов – 4; 

– учебный кабинет иностранного языка – 1 ; 

– кабинеты «Точка роста». 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

– рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

– рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

– пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

– демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим  и       эргономи-

ческим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

– школьная мебель; 

– технические средства; 

– лабораторно-технологическое оборудование; 

– фонд дополнительной литературы; 

– учебно-наглядные пособия; 

– учебно-методические материалы.  

– В базовый комплект мебели входят: 

– доска классная; 

– стол учителя; 

– стул учителя (приставной)/ кресло для учителя; 

– стол ученический (регулируемый по высоте); 

– стул ученический (регулируемый по высоте); 

– шкаф для хранения учебных пособий; 

– стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответ-

ствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

– компьютер/ноутбук с периферией; 

– интерактивная доска/ панель; 

– многофункциональное устройство (МФУ); 

– сетевой фильтр; 

Кабинеты оснащены комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального 

оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с                     ООП НОО. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с 

рабочей программой, оснащен: 

– инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортив-

ным играм; 

– стеллажами для спортивного инвентаря; 

– комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр) включает: 

– стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

– стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиа пособий, ху-

дожественной литературы; 

– стол для выдачи учебных изданий; 

– шкаф для читательских формуляров; 

– картотеку; 

– столы ученические (для читального зала, в том числе компьютерные); 

– стулья ученические, регулируемые по высоте; 

– технические средства обучения (ноутбуки, копировально-множительная техника), обеспе-

чивающие возможность доступа к электронной ИОС Школы и использования электронных образо-

вательных ресурсов участниками образовательного процесса. 



 

Обеспечение техническими средствами обучения (компьютерами), лицензированными про-

граммными продуктами, базами данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам 

осуществляется с учетом создания и обеспечения функционирования автоматизированных рабочих 

мест для педагогических работников, административно-управленческого и учебно-вспомогатель-

ного персонала, участвующих в разработке и реализации ООП НОО. 

3.5.1.4. Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обес-

печения реализации программы начального общего образования 

Условия информационного обеспечения реализации ООП НОО обеспечиваются также совре-

менной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда Школы включает комплекс информационных обра-

зовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологи-

ческих средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ- оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информаци-

онно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

– возможность использования участниками образовательного

 процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды; 

– безопасный доступ к верифицированным образовательным ре-

сурсам цифровой образовательной среды; 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и пред-

ставления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках ди-

станционного образования с соблюдением законодательства Российской Федерации; 

– дистанционное взаимодействие Организации с другими организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, и иными заинтересованными организациями в сфере куль-

туры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности. 

С целью повышения эффективности использования ИОС и ЦОС педагоги Школы непре-

рывно повышают компетентность в решении профессиональных задач с применением ИКТ. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации Программы включает ха-

рактеристики оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабине-

тов и лабораторий, административных помещений, сервера и официального сайта Организации, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией программы среднего общего образования, достиже-

нием планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее осу-

ществления. 

Школа предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня учебников, допу-

щенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию    о- бразова-

тельных  программ  начального  общего  образования,  и  (или)  учебного  пособия  в печатной форме, 

выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учеб-

ных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, необходимого для освоения программы основного общего образования, на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную 

часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных 

отношений. 



 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (да-

лее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной лите-

ратуры включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библио-

графические и периодические издания, сопровождающие реализацию программы основного общего 

образования. 

Перечень учебно-методического обеспечения реализации ООП НОО (Приложение 8). 

3.5.1.5. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в Школе, обеспечивают исполнение требова-

ний ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО, в частности: 

– обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной деятель-

ности при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и 

среднего общего образования; 

– способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Школы с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адапта-

ции к социальной среде; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Школы 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

– профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и по-

вышенной тревожности. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП НОО осуществляется квалифи-

цированными педагогическими работниками: 

– педагогом-психологом; 

– учителем-логопедом; 

– социальным педагогом. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посред-

ством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивает: 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

– сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

– поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выяв-

ление, поддержку и сопровождение одаренных детей; 

– создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде  с- верстни-

ков;    

– поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

– формирование психологической культуры поведения в информационной 
 

– развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации Программы осуществляется индивидуальное психолого- 

педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

– обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего обра-

зования, развитии и социальной адаптации; 

– обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

– обучающихся с ОВЗ; 

– педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организа-

ции, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

– родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

вариативно, на уровне Школы, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 



 

При реализации Программы используются такие формы психолого-педагогического сопро-

вождения как: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каж-

дого учебного года (краткое описание диагностических процедур,методик, 

графика проведения — при наличии); 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени. 

3.5.1.6. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

– укомплектованность Школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических работников Школы, участвующих в реализации 

ООП НОО и создании условий для ее разработки и реализации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

МАОУ «Горевская СОШ» на 100% укомплектована квалифицированными кадрами. Уровень 

квалификации педагогических работников школы, реализующей основную образовательную про-

грамму среднего общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует квалифи-

кационным характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной категории 

(Приложение 9). 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

Педагогические и иные работники Школы, участвующие в разработке и реализации Про-

граммы, повышают квалификацию не реже одного раза в три года. Результатом повышения квали-

фикации является: 

– обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему ценностей 

современного образования; 

- – освоение 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, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников является система методической работы, обеспечивающая сопровожде-

ние деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Актуальные во-

просы реализации Программы рассматриваются школьными и муниципальными методическими 

объединениями. 

3.5.1.7. Финансовые условия реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

Финансовая политика МАОУ «Горевская СОШ» обеспечивает необходимое качество реали-

зации основной образовательной программы и опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

среднего общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государ-

ственном задании Школы, которое устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося включает: 

– расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации ООП НОО; 

– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 



 

бюджета. Используется бюджетное финансирование. Необходимое дополнительное финансирова-

ние для ресурсного обеспечения данной образовательной программы учитывается при формирова-

нии бюджета на текущий год. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локаль-

ным нормативным актом Школы, который определяет критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к ре-

зультатам освоения ООП НОО. В них включаются: 

– динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной дея-

тельности; 

– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоро-

вьесберегающих; 

– участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

– повышение уровня профессионального мастерства и др. Школа са-

мостоятельно определяет: 

– соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

– соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-техниче-

ского, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

– соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с реги-

ональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления Школой, выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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