
Обсуждена 

на заседании  

педагогического совета 

Протокол №1 от 29.08.2024 г. 

Утверждаю: 

Директор ГБОУ СОШ №3 

г. Сызрани 

______________Т.П. Симонова 

Приказ № 450/ОД 

от 29 августа 2024 г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сызрань 

2024 г. 

 



2  

№ 
п/п 

СОДЕРЖАНИЕ Стр. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 4 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.1.1. Цели реализации Программы 4 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации Программы 5 

1.1.3. Общая характеристика Программы 6 

1.2. 
Планируемые результаты освоения обучающимися 
Программы 

8 

1.3. 
Система оценки достижения планируемых результатов осво-

ения Программы 
9 

1.3.1. Общие положения 9 

1.3.2. Особенности оценки личностных достижений 11 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 12 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 14 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 15 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 16 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов  17 

2.1.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 17 

2.1.2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 19 

2.1.3. 
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный (ан-
глийский) язык» 

21 

2.1.4. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 23 

2.1.5. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 26 

2.1.6. 
Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

27 

2.1.7. 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительной искус-
ство» 

29 

2.1.8. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 30 

2.1.9. Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)» 33 

2.1.10. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 35 

2.2. Программа формирования УУД 37 

2.3. Рабочая программа воспитания 42 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 66 

3.1. Учебный план 66 

3.2. Календарный учебный график 68 

3.3. План внеурочной деятельности 69 

3.4. Календарный план воспитательной работы 74 

3.5. Требования  к условиям  реализации Программы 75 

3.5.1. Общесистемные требования 75 

3.5.2. Требования к кадровым условиям  реализации Программы 78 

3.5.3. 
Требования к психолого-педагогическим условиям реализации 

Программы 
81 

3.5.4. Требования к финансовым условиям реализации Программы 82 



3  

3.5.5. 
Требования к  материально-техническому и учебно-

методическому  обеспечению   
85 

3.5.6. 

Механизмы достижения плданируемых результатов освоения 

ООП. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходи-

мых условий 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Са-

марской области средней общеобразовательной школы №3 города Сызрани город-

ского округа Сызрань Самарской области (далее - ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани) раз-

работана в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

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

жденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. №286 и в соответствии Федеральной образовательной программы начально-

го общего образования (утверждена приказом Минпросвещенитя РФ от 18.05.2023 

г. №372). 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствую-

щих содержания и планируемых результатов ФОП НОО. 

При разработке Программы предусмотрено непосредственное применение при 

реализации обязательной части ООП НОО федеральных рабочих программ по учеб-

ным предметам. 

Программа включает 3 раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, 

учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 

предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим образова-

тельный процесс на уровне НОО в единстве урочной и внеурочной деятельности 

при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 

В соответствии с п. 30.1. ФГОС НОО и п. 17 ФОП НОО. 

 

1.1.1. Цели реализации Программы. 

Цели реализации Программы: 

- обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина 

РФ на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося; 

- организация образовательного процесса с учѐтом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражѐнных во ФГОС 

НОО; 

- создание условий для свободного развития каждого обучающегося с 

учѐтом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию ин-

дивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся 

и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

- создание условий для свободного развития каждого обучающегося с 

учѐтом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию ин-

дивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся 
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и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Для достижения поставленных целей Программа предусматривает реше-

ние следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно- 

нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целе-

вых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностны-

ми, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностя-

ми обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здо-

ровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного НОО; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в т.ч. лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, органи-

зацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников в проектировании и развитии социальной среды образователь-

ной организации. 
 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации Программы. 

Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов: 

- системно-деятельностный подход: предполагает ориентацию образователь-

ного процесса на уровне начального общего образования на развитие личности обу-

чающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию на основе освоения им 

универсальных учебных действий, а также познания и освоения мира; 

- принцип учѐта ФГОС НОО: Программа базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе; 

- принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования об-

разовательной организации Программа характеризует право получения образования 

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает меха-

низмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности; 

- принцип учѐта ведущей деятельности обучающегося: Программа обеспе-

чивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельно-

сти (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает воз-

можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов 

для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с уче-
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том мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

- принцип преемственности и перспективности: Программа обеспечивает 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между 

этапами начального общего образования, а также успешную адаптацию обучаю-

щихся к обучению по образовательным программам основного общего образования, 

единые подходы между их обучением и развитием на уровнях начального общего и 

основного общего образования; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: Программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных 

на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающих-

ся, нравственно-ценностного отношения к действительности; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятель-

ности не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физи-

ческому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, орга-

низация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-

нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г.    

№ 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29.01.2021 г., регистрационный 

№ 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министер-

ством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), 

действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно- эпидемиологические требова-

ния). 

Механизмы реализации Программы. 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности обучаю-

щихся. 

Наиболее адаптивным сроком освоения Программы является четыре года. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не 

может составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических ча-

сов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренны-

ми Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требования-

ми. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучаю-

щихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. для ускорен-

ного обучения, в пределах осваиваемой Программы в порядке, установленном ло-

кальными нормативными актами образовательной организации. 

 

1.1.3. Общая характеристика Программы. 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образователь-
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ные потребности младших школьников, что способствует созданию комфортных 

условий организации образовательного процесса без вреда для здоровья и эмоцио-

нального благополучия каждого обучающегося. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зации воспитания и обучения. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС НОО и включает це-

левой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализации 

Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения обучающими-

ся Программы (личностные, метапредметные, предметные), а также раскрыта си-

стема их оценки. 

Содержательный раздел включает: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеуроч-

ной деятельностии), 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся, 

- рабочую программу воспитания. 

Для преподавания учебных предметов «Русский язык», «Литературное чте-

ние», «Окружающий мир» непосредственно применяются федеральные рабочие 

программы. 

Основой разработки рабочих программ других учебных дисциплин, курсов, 

модулей являются программа формирования УУД у обучающихся и рабочая про-

грамма воспитания. Все рабочие программы направлены на достижение планируе-

мых образовательных результатов начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

В программе формирования УУД у обучающихся обосновано значение сфор-

мированных УУД для успешного обучения и развития младших школьников, приве-

дена характеристика УУД. В качестве механизма конструирования образовательно-

го процесса рассматривается интеграция предметных и метапредметных образова-

тельных результатов. В программе показана роль каждого учебного предмета в ста-

новление и развитие УУД младшего школьника. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей 

программы воспитания. Она имеет модульную структуру и включает целевой, со-

держательный и организационный разделы. 

Организационный раздел содержит учебный план, план внеурочной деятель-

ности, календарный учебный график, план воспитательной работы. Все перечислен-

ные планы разработаны на основе соответствующих федеральных планов. 

В разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации Про-

граммы. 

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных 

учебных планов обучающихся. 

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ. 

Планируемые результаты освоения Программы 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 учеб-

ной и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-

стями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутрен-

ней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Программы отражают готовность обучаю-

щихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта дея-

тельности на их основе, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах по-

ведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и дру гих народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребле-

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

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценностей научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 
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- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, кото-

рые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом междис-

циплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 

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

нестандартных учебных ситуациях. 

Планируемые метапредметные результаты приведены в программе формиро-

вания универсальных учебных действий, а также в рабочих программах дисциплин, 

курсов, модулей. 

Предметные результаты: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретных умений; 

- определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного предмета; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и ми-

ра в целом, современного состояния науки. 

Планируемые предметные результаты приведены в рабочих программах  дис-

циплин, курсов, модулей. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

1.3.1. Общие положения. 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям об-

разовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших Программу, 

является ФГОС НОО независимо от формы получения НОО и формы обучения. 

ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным результатам обу-

чающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оцен-

ки) является частью системы оценки и управления качеством образования в ГБОУ 

СОШ №3 г. Сызрани и служит основой при разработке соответствующего локально-

го нормативного акта. Система оценки ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани разработана в 

соответствии с п. 30.3. ФГОС НОО и п. 19 ФОП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного процесса на до-

стижение планируемых результатов освоения Программы и обеспечение эффектив-

ной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным про-

цессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследо-

ваний муниципального, регионального и федерального уровней; 
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- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестацион-

ных процедур; 

оценка результатов деятельности как основа аккредитационных процедур. 

Система оценки результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования  в  ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани  представлена в следующих 

нормативных документах: 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ( принято на заседании педагогического 

совета ГБОУ  СОШ №3 г. Сызрани, протокол №1 от 29.08.2029 г. с учетом мнения 

Совета родителей и  Совета обучающихся, утврждено  приказом № 450-ОД                                   

от 29.08.2024 г.);  

- Положение о внутренней системе оценки качества образовательных результатов в 

ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани (принято на заседании педагогического совета ГБОУ 

СОШ №3 г. Сызрани Протокол № 1 от 29.08.2019 г., утверждено приказом                       

№ 509/ОД от «29» августа 2019 г.); 

- Положение о внутришкольном контроле (принято на заседании педагогического 

совета ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани Протокол № 1 от 29.08.2019 г., утверждено при-

казом № 509/ОД от «29» августа 2019 г.); 

- Положение об электронном эжурнале и электронном дневнике (принято на заседа-

нии педагогического совета ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани Протокол № 1                                 

от 29.08.2022 г., утверждено приказом № 474/ОД от «29» августа 2022 г.); 

- Положение о единых требованиях к устной и письменной речи обучающихся 

ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани, к проведению письменных работ и проверке тетрадей 

(принято на заседании педагогического совета ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани Протокол 

№ 1 от 29.08.2019 г., утверждено приказом № 509/ОД от «29» августа 2019 г.). 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериаль-

ной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируе-

мых результатах освоения обучающимися Программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую педагогическую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- портфолио; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений обучаю щихся. 

Внешняя оценка включает: 

- независимую оценку качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федераль-

ного уровней.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, а также в оценке уровня их функциональной грамот-

ности. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной фор-

http://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf


11  

ме.  

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся слу-

жит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реа-

лизуется за счѐт фиксации различных уровней достижения обучающимися планиру-

емых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обуча-

ющимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения 

и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оцен-

ки; использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, усло-

виях 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 т.ч. исследовательских) и творческих работ; 

- использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучаю-

щихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаи-

мооценка); 

- использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в т.ч. формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифро-

вых) технологий. 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных достижений. 

Цель оценки личностных достижений обучающихся: получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее 

влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм 

и правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-

психологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших Программу включают 

две группы результатов: 

- основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и  социаль-

но-значимые качества личности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обу чению, ак-

тивное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический ра-

ботник может осуществлять оценку только следующих качеств: 

- наличие и характеристика мотива познания и учения; 



12  

- наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

- способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесооб-

разно интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универ-

сальных учебных действий. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку дости-

жения планируемых результатов освоения Программы, которые отражают совокуп-

ность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий (далее – УУД). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт урочной и 

внеурочной деятельности. 

Цель оценки метапредметных результатов: определение сформированно-

сти познавательных, коммуникативнх и регулятивных УУД. 

Познавательные УУД 

Овладение познавательными УУД предполагает формирование и оценку у 

обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских действий, 

умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать ана-

логии; 

- объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать пред-

ложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся  непо-

средственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает форми-

рование у обучающихся следующих умений: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуа-

ции) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изме-

нения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходя-

щий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста-

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

причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результа-

тов проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, иссле-
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дования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила инфор-

мационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информа-

цию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

Овладение коммуникативными УУД предполагает формирование и оценку у 

обучающихся таких групп умений, как общение и совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повест вование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступ-

ления; 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих уме-

ний: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе пред-

ложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

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. 
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Регулятивные УУД 

Овладение регулятивными УУД согласно ФГОС НОО предполагает формиро-

вание и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать действия по 

решению учебной задачи для получения результата, выстраивать последователь-

ность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (не-

удач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодо-

ления ошибок). 

Самоорганизация обеспечивает сформированость у обучающихся следующих 

умений: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль обеспечивает сформированость у обучающихся следующих 

умений: 

- устанавливать причины успеха/ неудач в учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педа-

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

администрацией образовательной организации в ходе мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся раз-

решать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения позна-

вательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 

предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных 

учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются ре-

шением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для 

оценка сформированности универсальных учебных действий строится на межпред-

метной основе и может включать диагностические матери алы по оценке функцио-

нальной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и позна-

вательных учебных действий. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов. 

Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики содержа-

ния предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентиро-

ваны на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимися планируемых результатов по учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в т.ч. метапредметных (познавательных, регулятив-

ных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым педагогическим работником 

в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторин-

га. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
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Программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной органи-

зации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представи-

телей). 

Описание включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст но/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необхо-

димости - с учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные процеду-

ры); 

- график контрольных мероприятий. 

 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур. 

Стартовая диагностика 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне НОО. Проводится администрацией образова-

тельной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформи-

рованность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счѐтом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работни-

ками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Ре-

зультаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации образовательного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обуча-

ющегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направ-

ляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную де-

ятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагоги-

ческим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результа-

ты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (уст-

ные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуаль-

ные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

др.) с учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности педагогического работника. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации образо-

вательного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми) сроки могут включаться в систему накопительной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необ-

ходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достиже-

ния тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 
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тематическом планировании в рабочих программах. 

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

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых ре-

зультатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции  образо-

вательного процесса и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго 

класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному 

предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе ре зульта-

тов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных ра-

бот и фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы 

по предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся ре-

шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основ-

ном содержании предмета с учѐтом формируемых метапредметных действий. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования и разрабатываются 

на основе требований ФГОС к результатам освоения программы основного общего 

образования. 

При разработке учителями  программ тематического планирования федераль-

ных рабочих программ используется сервис «Конструктор образовательных про-

грамм», перейдя по ссылке https://edsoo.ru/constructor/ 

Рабочие программы учебных предметов учебных курсов ГБОУ СОШ №3                   

г. Сызрани составлены в соответствии  с федеральными рабочими программами по 

предметам, размещенными на сайте: https://edsoo.ru/Rabochie_programmi_po_uch.htm 

Структура рабочих программ соответствует п. 30.3. ФГОС НОО и п. 19 ФОП НОО. 

Рабочие программы  учебных предметов, учебных курсов  являются приложе-

нием к  образовательной программе основного общего образования ГБОУ СОШ №3 

г. Сызрани и размещены на официальном сайте ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 

https://school3szr.minobr63.ru/ в разделе «Сведения об образовательной организации» 

в подразделе «Образование» 
 

 

 

 

 

https://edsoo.ru/constructor/
https://edsoo.ru/Rabochie_programmi_po_uch.htm
https://school3szr.minobr63.ru/
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2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ  ЯЗЫК». 

Изучение учебного предмета «Русский язык» предусматривает непосред-

ственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Русский 

язык». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Программа по русскому языку на уровне НОО составлена на основе тре-

бований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в феде-

ральной программе воспитания. 

2. На уровне НОО изучение русского языка имеет особое значение в разви-

тии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универ-

сальных учебных действий на материале русского языка станут фундаментом обу-

чения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жиз-

ни. 

3. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает раз-

витие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует уме-

ния извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самосто-

ятельной учебной деятельности. Изучение русского языка является основой всего 

процесса обучения на уровне начального общего образования, успехи в изучении 

этого предмета во многом определяют результаты обучающихся по другим учебным 

предметам. 

4. Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функцио-

нальной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность.  

5. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его вырази-

тельных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать 

русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной со-

циализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения 

и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 

способствует формированию самосознания и мировоззренияличности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, ис-

тории русского народа и других народов России. Свободное владение языком, уме-

ние выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных 

жизненно важных для человека областях. 

6. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения, в т.ч. речевого, что способствует формированию 

внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающегося непосред-

ственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, понима-

нием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского язы-

ка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 
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Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

- приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из глав-

ных духовно-нравственных ценностей народа; 

- понимание роли языка как основного средства общения; 

- осознание значения русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации; 

- понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

- осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культу-

ры человека; 

- овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, 

говорение, чтение, письмо; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; обоснов-

ных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использо-

вание в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и речевого этикета; 

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодей-

ствию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

7. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых резуль-

татов обучения русскому языку является признание равной значимости работы по 

изучению системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Язы-

ковой материал призван сформировать первоначальные представления о структуре 

русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, ор-

фографических и пунктуационных правил. 

8. Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и пра-

вил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по со-

вершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературное чтение». 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

- реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к до-

стижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сфор-

мулированных в ФГОС НОО; 

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

- разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей  кон-

кретного класса. 

9. В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного 

предмета на уровне НОО, планируемые результаты освоения обучающимися рус-

ского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапред-

метные результаты представлены с учётом методических традиций и особенностей 
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преподавания русского языка на уровне начального общего образования. Предмет-

ные планируемые результаты освоения программы даны для каждого года изучения 

русского языка. 

10. Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного 

материала по классам, рекомендуемую последовательность изучения тем, основан-

ную на логике развития предметного содержания и учёте психологических и воз-

растных особенностей обучающихся. 

11. Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализа-

ции различных методических подходов к преподаванию русского языка при условии 

сохранения обязательной части содержания учебного предмета. 

12. Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, 

что достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, ко-

торые отражают ведущие идеи изучения русского языка на уровне основного обще-

го образования и подчёркивают пропедевтическое значение уровня начального об-

щего образования, формирование готовности обучающегося к дальнейшему обу-

чению. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение». 

Общий объем часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 675                

(5 часов в неделю в каждом классе): 

в 1 классе - 165 часов, 

во 2-4 классах - по 170 часов. 

 

2.1.2.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ». 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» предусматривает непо-

средственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета 

«Литературное чтение». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Программа по литературному чтению на уровне НОО составлена на осно-

ве требований к результатам освоения программы НОО ФГОС НОО, а также ориен-

тирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспита-

ния. 

2. Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня НОО, 

который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и даль-

нейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуаль-

ного, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

3. Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художествен-

ной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и 

приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской лите-

ратурой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие обучающего-
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ся, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение 

преемственности в изучении систематического курса литературы. 

4. Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности 

как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешно-

сти обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушан-

ное или прочитанное произведение. 

5. Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учеб-

ных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне 

основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

6. Достижение цели изучения литературного чтения определяется ре-

шением следующих задач: 

- формирование у обучающихся положительной мотивации к систематиче-

скому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

- осознание значимости художественной литературы и произведений устно-

го народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

- первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

- овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осо-

знанного использования при анализе текста изученных литературных понятий в со-

ответствии с представленными предметными результатами по классам; 

- овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и тек-

стовой деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации 

для решения учебных задач.  

7. Программа по литературному чтению представляет вариант распределе-

ния предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 

результатов. Содержание программы по литературному чтению раскрывает сле-

дующие направления литературного образования обучающегося: 

речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

8. В основу отбора произведений для литературного чтения положены об-

щедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 

особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литератур-

ных текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценно-

стей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы. 

9. Важным принципом отбора содержания программы по литературному 

чтению является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности обу-

чающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, способ-

ности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других 

предметов учебного плана начального общего образования. Планируемые результа-

ты изучения литературного чтения включают личностные, метапредметные ре-
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зультаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения на уровне НОО. 

10. Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному 

предмету «Литература», который изучается на уровне основного общего образова-

ния. 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане. 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение». 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается ввод-

ным интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 

часов: русского языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). 

Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, 

представлено в программе по русскому языку. 

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения. 

На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 

часов), для изучения литературного чтения во 2-4 классах рекомендуется отводить 

по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

 

2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК». 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

составлена в соответствии с федеральной рабочей программой по данному учебному 

предмету. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелиней-

ный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются 

новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные 

на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и за-

крепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом со-

держании речи. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с ука-

занием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебного мо-

дуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образова-

тельных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультиме-

дийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образователь-

ных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользо-

вателей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидак-

тические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

об образовании. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык». 

Образовательные (обучающие) цели: 

- формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, 
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т.е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного 

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

учётом возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

- использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

- формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходи-

мости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели: 

- осознание младшими школьниками роли языков как средства межличност-

ного и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычно-

го мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

- становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего рече-

вого развития; 

- развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям обще-

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

- формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей дея-

тельности; установление причины возникшей трудности и/ или ошибки, корректи-

ровка деятельности; 

- становление способности к оценке своих достижений в изучении ино-

странного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на 

ино странном языке. 

Изучение иностранного языка начинается со 2 класса. Обучающиеся данного воз-

раста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что поз-

воляет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затра-

тами времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных групп. 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что 

придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и наро-

дов позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чув-

ства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к 

языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловече-

ских и базовых национальных ценностей. 

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспита-

тельных целей обеспечивает: 

- понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

- формирование предпосылок социокультурной межкультурной компетен-
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ции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/ страны изу-

чаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях меж-

культурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения; 

- воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством зна-

комств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осо-

знания особенностей культуры своего народа; 

- воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов; 

- формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном 

плане. 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в состав предметной области 

«Иностранный язык». Является обязательным предметом, изучаемым на всех уров-

нях общего образования: со 2 по 11 класс. 

На уровне начального общего образования на изучение иностранного языка 

выделяется 204 ч.: 2 класс - 68 ч. (2 часа в неделю), 3 класс - 68 ч. (2 часа в неделю), 

4 класс - 68 ч. (2 часа в неделю). 

 

2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАТЕ МАТИ-

КА». 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена в соот-

ветствии с федеральной рабочей программой по данному учебному предмету. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по математике на уровне начального общего образования ориенти-

рована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе вос-

питания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на математическом материале, первоначаль-

ное овладение математическим языком станут фундаментом обучения на уровне ос-

новного общего образования, а также будут востребованы в жизни. Про грамма по 

математике на уровне начального общего образования направлена на достижение 

следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать сред-

ствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных особенностей млад-

ших школьников. В 1 и 2 классах предлагается пропедевтический уровень формиро-

вания УУД. 

В познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с информаци-

ей». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных и коммуникативных УУД, их перечень дан в специальном 

разделе - «Совместная деятельность». 
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В тематическом планировании раскрывается программное содержание с ука-

занием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учеб-

ного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебного модуля и 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) обра зовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные про-

граммы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образо вательных ресур-

сов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образо-

вании. 

Цели изучения математики на уровне НОО: 

- освоение начальных математических знаний - понимание значения величин 

и способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических дей-

ствий; 

- формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и приме-

нении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-

неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, 

движение, продолжительность события); 

- обеспечение математического развития младшего школьника - формирова-

ние способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображе-

ния, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

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

формации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению мате-

матики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической ре-

чи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков исполь-

зования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением лично-

сти младшего школьника: 

- понимание математических отношений выступает средством познания за-

кономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигу-

рах являются условием целостного восприятия творений природы и человека (па-

мятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, элементами алгоритмического мышле-

ния позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргумен-

тировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать 
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или подтверждать истинность предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения 

применяются обучающимся при изучении других учебных предметов (количествен-

ные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использова-

ние графических форм представления информации). Приобретённые обучающим-

ся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письмен-

ных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения дей-

ствий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахож-

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

сформированной функциональной грамотности обучающегося и предпосылкой 

успешного дальнейшего обучения на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представлен-

ные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обу-

чающегося. Также они включают отдельные результаты в области становления лич-

ностных качеств и метапредметных действий и умений, которые могут быть достиг-

нуты на этом этапе обучения. 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности пред-

метов и явлений окружающей жизни - возможности их измерить, определить вели-

чину, форму, выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и 

в пространстве. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает 

его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной 

задачи, а также работу с разными средствами информации, в т.ч. и графическими 

(таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьни-

ком при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). 

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рацио-

нальные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы про 

верки правильности выполнения действий, а также различение, называние, изобра-

жение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, пери-

метр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной гра-

мотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в 

основном звене школы. 

Приобретённые младшим школьником знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане. 

Учебный предмет «Математика» является обязательным для изучения, входит 

в предметную область «Математика и информатика». 

Общее количество часов, отведённых на изучение математики – 540 ч. (4 ч. в неде-

лю в каждом классе): 

в 1 классе - 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе - 136 часов (4 часа в неделю),               

в 3 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе - 136 часов (4 часа в неделю). 
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2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУ ЖАЮЩИЙ 

МИР». 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» предусматривает непосред-

ственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Окру-

жающий мир». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Программа по окружающему миру на уровне начального общего образо-

вания составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, пред-

ставленных в ФГОС НОО и федеральной программы воспитания. 

2. Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся на уровне НОО и направлено на до-

стижение следующих целей: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека 

на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно- этиче-

ских понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

- формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

- развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской дея-

тельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим ис-

пользованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной 

деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Рос-

сии, понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 

этносу; 

- проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 

Федерации; 

- освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию обще-

человеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

- обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребён-

ка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение 

опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с эколо-

гическими нормами поведения; 

- становление навыков повседневного проявления культуры общения, гу-

манного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

3. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых резуль-

татов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и 

обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение обще-

человеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек 

и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей состав-

ляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гаранти-

рует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни 
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на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и 

оценки возникшей ситуации. 

4. Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: 

- раскрытие роли человека в природе и обществе; 

- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Чело-

век и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его 

самость», «Человек и познание». 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане. 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область «Обще-

ствознание и естествознание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», - 

270 ч. (два часа в неделю в каждом классе): 

1 класс - 66 ч., 2 класс - 68 ч., 3 класс - 68 ч., 4 класс - 68 ч. 

 

2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ». 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этикуи» составлена в соответствии с федеральной рабочей программой по 

данному учебному предмету. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу чаю-

щихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 

каждому учебному модулю. 

При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, 

требования, которые представлены в ФГОС НОО, и специфика содержания каждого 

учебного модуля. 

Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных дости-

жений, которые приобретает каждый обучающийся независимо от изучаемого моду-

ля. 

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

представляются за этот период. Целью программы по ОРКСЭ является формирова-

ние у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, основан-

ному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонациональ-

ного народа Российской Федерации, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ способствует раз-

витию у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религи-

озных и светских традиций народов Российской Федерации, формированию цен-

ностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, правосла-

вия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 
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Коммуникативный подход к преподаванию учебного предмета ОРКСЭ пред-

полагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от 

них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согла-

совывать усилия для достижения поставленной цели, находить вербальные средства 

передачи информации и рефлексии. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осу-

ществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, 

обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и другие. 

Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ 

являются психологические особенности обучающихся, завершающих обучение на 

уровне начального общего образования: интерес к социальной жизни, любознатель-

ность, принятие авторитета взрослого. 

Естественная открытость обучающихся уровня начального общего образова-

ния, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, 

остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, 

так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений становится 

предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию 

их как руководства к собственному поведению. 

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

трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, 

поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия 

явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравствен-

ных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образ-

цы нравственно ценного поведения. 

В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных мо-

дулей по основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучаю-

щихся к участию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной 

общине 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России», «Основы светской этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают личност-

ные, метапредметные, предметные результаты за период обучения. Представлен пе-

речень универсальных учебных действий (УУД) - познавательных, коммуникатив-

ных и регулятивных, которые возможно формировать средствами предметной обла-

сти (учебного предмета). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 

каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учиты-

ваются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика 

содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень лич-

ностных и метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающий-

ся, независимо от изучаемого модуля. 

Поскольку предмет изучается один год (в 4 классе), то все результаты обуче-

ния представляются за этот период. 
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В тематическом планировании раскрывается программное содержание с ука-

занием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учеб-

ного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебного модуля и 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) обра зовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные про-

граммы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, пред-

ставленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические воз-

можности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образо-

вании. 

Цель ОРКСЭ: формирование у обучающегося мотивации к осознанному нрав-

ственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиоз-

ных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представите-

лями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи ОРКСЭ: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буд-

дийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики по выбору родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и мора-

ли, ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой 

сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потреб-

ностей семьи; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разноми-

ровоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ - культурологи-

ческий подход, способствующий формированию у младших школьников первона-

чальных представлений о культуре традиционных религий народов России (право-

славия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, ос-

нованной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гра- 

жданина в Российской Федерации. 

Место ОРКСЭ в учебном плане. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит в 

предметную область «Основы религиозных культур и светской этики». 

ОРКСЭ изучается в 4 классе, 1 ч. в неделю (34 ч.). 
 

2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИ 

ТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО». 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» со-

ставлена в соответствии с федеральной рабочей программой по данному учебному 

предмету. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего об-
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разования составлена на основе требований к результатам освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ори-

ентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство»: формирование 

художественной культуры обучающихся, развитие художественно-образного мыш-

ления и эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения 

начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого 

потенциала обучающихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры обучаю-

щихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к действи-

тельности и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной 

деятельности в жизни людей. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отно-

шения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобрази-

тельном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и простран-

ственной среды, в понимании красоты человека. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как 

система тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1-4 классах 

обязательно. 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. 

При опоре на восприятие произведений искусства художественно-

эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной художе-

ственной деятельности, в процессе практического решения художественно- твор-

чеких задач. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство». 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобрази-

тельное искусство», - 135 ч. (один час в неделю в каждом классе). 1 класс – 33 ч.,                   

2 класс - 34 ч., 3 класс - 34 ч., 4 класс - 34 ч. 

 

2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА». 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена в соответст- 

вии с федеральной рабочей программой по данному учебному предмету. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации особенно важна музыка для становления личности обуча-

ющегося - как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия.  

В течение периода начального общего образования необходимо заложить ос-
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новы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. В содержании программы по музыке представлены различные пласты му-

зыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе 

наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музы-

ка кино и другие). Наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства 

является практическое музицирование - пение, игра на доступных музыкальных ин-

струментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музы- 

кальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 

языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития 

музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произ-

ведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии). 

Программа по музыке формирует эстетические потребности, проживание и 

осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому се-

бе, другим людям, которые несёт в себе музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим геро-

ем произведения является уникальным психологическим механизмом для формиро-

вания мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным путём. Клю-

чевым моментом при составлении программы по музыке является отбор репертуара, 

который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художе-

ственный уровень, соответствие системе традиционных российских ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является раз-

витие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного воспри-

ятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознан-

ность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке при-

надлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий 

спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусствуот 

традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым им-

провизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музы-

кального языка, композиционных принципов. 

Основная цель программы по музыке - воспитание музыкальной культуры 

как части общей духовной культуры обучающихся. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является лич-

ный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмо-

ций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (по-

стижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-

нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого чело-

века через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

- становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной 

и познавательной сферы; 

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 
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значения музыкального искусства как универсального языка общения, художе-

ственного отражения многообразия жизни; 

- формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мо-

тивации к музицированию. 

Задачи обучения музыке на уровне НОО: 

- формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве; 

- формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музи-

цирования; 

- формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, 

приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям через 

собственный внутренний опыт эмоционального переживания; 

- развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познаватель-

ными и регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциа- 

тивного мышления и продуктивного воображения; 

- овладение предметными умениями и навыками в различных видах практи-

ческого музицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие ви-

дов музыкальной деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного 

слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах); сочинение 

(элементы импровизации, композиции, аранжировки); музыкальное движение (пла-

стическое интонирование, танец, двигательное моделирование), исследовательские 

и творческие проекты; 

- изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жан-

ровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального 

языка; 

- воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение инто-

национно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

- расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музы-

кальной культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения мо-

дулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную де-

ятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концер-

тах, театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных свя-

зях с такими учебными предметами, как «Изобразительное искусство», «Литератур-

ное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской эти-

ки», «Иностранный язык» и другие. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане. 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», явля-

ется обязательным для изучения и преподаётся на уровне начального общего обра-

зования с 1 по 4 класс включительно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Музыка», - 

135 ч. (один час в неделю в каждом классе): 
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1 класс – 33 ч., 2 класс - 34 ч., 3 класс - 34 ч., 4 класс - 34 ч. 

 

2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛО 

ГИЯ)». 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» (предметная область 

«Технология») (далее соответственно – программа по труду (технологии), труд (тех-

нология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые ре-

зультаты освоения программы по предмету «Труд (технология)», тематическое пла-

нирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планиру-

емым результатам.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образо-

вания. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые 

возможно формировать средствами технологии с учетом возрастных особенностей 

обучающихся на уровне начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по предмету «Труд (технология)» 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающе-

гося за каждый год обучения.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по предмету «Труд (технология)» на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей програм-

ме воспитания.  

Основной целью программы по труду (технологии) является успешная социа-

лизация обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе 

освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний (о руко-

творном мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся 

технологий) и соответствующих им практических умений, необходимых для разум-

ной организации собственной жизни, воспитание ориентации на будущую трудовую 

деятельность, выбор профессии в процессе практического знакомства с историей 

ремесел и технологий.  

Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач:  

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельно-

сти как важной части общей культуры человека;  

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (руко-

творном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и совре-

менных производствах и профессиях;  

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с про-
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стейшей технологической документацией (рисунок, чертеж, эскиз, схема);  

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, тех-

нологиях их обработки и соответствующих умений;  

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений;  

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использова-

ния полученных знаний и умений в практической деятельности;  

развитие познавательных психических процессов и приемов умственной деятельно-

сти посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практиче-

ских заданий;  

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности;  

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, по-

нимания ценности предшествующих культур, отраженных в материальном мире;  

воспитание понимания социального значения разных профессий, важности ответ-

ственного отношения каждого за результаты труда;  

воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива;  

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой са-

морегуляции, активности и инициативности;  

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной дея-

тельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализа-

ции;  

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;  

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

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

 

Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику  

основных структурных единиц (модулей), которые являются общими  

для каждого года обучения: 

1. Технологии, профессии и производства.  

2. Технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и картоном, с пла-

стичными материалами, с природным материалом, с текстильными материалами и 

другими доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома).  

3. Конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учетом возможно-

стей материально-технической базы образовательной организации), конструирова-

ние и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и тек-

стильных материалов, робототехника (с учетом возможностей материально-

технической базы образовательной организации).  

4. ИКТ (с учетом возможностей материально-технической базы образовательной ор-

ганизации).  

 В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся овладе-

вают основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих 

черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и ис-

пользовать информацию.  
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В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредмет-

ных связей с учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение 

расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геомет-

рическими фигурами, телами, именованными числами), «Изобразительное искус-

ство» (использование средств художественной выразительности, законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные 

формы и конструкции как универсальный источник инженерно-художественных 

идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной 

язык» (использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практиче-

ской деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии). Общее число часов, рекомендованных для изучения по 

предмету «Труд (технология)» – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 

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

34 часа (1 час в неделю). 

 

2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА». 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена 

в соответствии с федеральной рабочей программой по данному учебному предмету. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей програм-

ме воспитания. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и деятельном подраста-

ющем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового 

образа жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития, само-

определения и самореализации. 

В программе по физической культуре нашли своё отражение объективно сло-

жившиеся реалии современного социокультурного развития общества, условия дея-

тельности образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, педаго-

гических работников на обновление содержания образовательного процесса, внед-

рение в его практику современных подходов, новых методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физической, 

психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению 

защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно 

ориентируется на активное вовлечение обучающихся в самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом. 

Цель образования по физической культуре на уровне начального общего об-

разования - формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, активной 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями. 
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Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на 

укрепление и сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и спо-

собов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение фи-

зических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 

направленности.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заклю-

чается в формировании у обучающихся необходимого и достаточного физического 

здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнени-

ям разной функциональной направленности. Существенным достижением такой 

ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни 

за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных заня-

тий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, 

проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблю-

дений за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов Рос-

сии, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спор-

том, осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, органи-

зации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно 

формируются положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодей-

ствия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в про-

цессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физиче-

ской культуре для начального общего образования являются базовые положения 

личностно-деятельностного подхода, ориентирующие педагогический процесс на 

развитие целостной личности обучающихся. 

Достижение целостного развития становится возможным благодаря освое-

нию обучающимися двигательной деятельности, представляющей собой основу 

содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность 

оказывает активное влияние на развитие психической и социальной природы обу-

чающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, опе-

рациональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё 

отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подго-

товки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физи-

ческой культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится образова-

тельный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный мо-

дуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и актив-

ном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревнова-

тельной деятельности и систем физического воспитания. 

Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения 

и раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для изучения в 

каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной дея-

тельности» и «Физическое совершенствование». 

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается 

посредством современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и 
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форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового педа-

гогического опыта. 

При планировании учебного материала по программе по физической культуре 

рекомендуется реализовывать на уроках физической культуры учебный план: для 

всех классов начального общего образования в объёме не менее 70% учебных часов 

должно быть отведено на выполнение физических упражнений. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане. 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Фи-

зическая культура». 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая 

культура» в начальной школе, составляет 405 ч. (три часа в неделю в каждом клас-

се): 

1 класс - 99 ч.; 2 класс - 102 ч.; 3 класс – 102. ч; 4 класс - 102 ч. 
 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ. 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содер жани-

ем учебных предметов. 

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установление 

связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и до-

стижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержа-

тельной основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как ак-

тивной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе приме-

нения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мыш-

ления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами образова-

тельного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельно-

сти: универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в т.ч. представленного в виде 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что по-

ложительно 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 развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и вирту-

ального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сю-

жетов, процессов. 

Во ФГОС НОО выделены 3 группы УУД как наиболее значимых феноменов 

психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 
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2.2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в 

учебно-познавательной деятельности. 

К ним относятся: 

- методы познания окружающего мира, в т.ч. представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элемен-

тарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сери-

ация); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в т.ч. гра-

фических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах  воз-

можно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: 

средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного 

возраста, представителями разных социальных групп, в т.ч. представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с са-

мим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой образова-

тельной среде класса, школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются че-

тырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитиче-

скую текстовую деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъ-

ектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диало-

га), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное созда-

ние текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и ви-

доизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, быто-

вого назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представ-

ление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в т.ч. в условиях ис-

пользования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной 

школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

- принимать и удерживать учебную задачу; 

- планировать её решение; 
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- 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/ совмест-

ной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного информаци-

онного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной дея-

тельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем то-

го, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договари-

ваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в т.ч. в условиях использо-

вания технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оцени-

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

Механизмом конструирования образовательного процесса являются сле-

дующие методические позиции. 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета 

с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой 

мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. 

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных кур-

сов для формирования качества универсальности на данном предметном содержа-

нии. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на 

разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т.е. ис-

пользования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать 

его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (незави-

симость от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформирова-

лась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение УУД: поисковая (в т.ч. с использованием информационного ресурса Ин-

тернета), исследовательская, творческая деятельность (в т.ч. с использованием 

экранных моделей изучаемых объектов или процессов).  

Это побудит педагога отказаться от репродуктивного типа организации обуче-

ния, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обу-

чающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача обучающегося - за-

помнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В та-

ких условиях изучения предметов УУД, требующие мыслительных операций, ак ту-
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альных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, 

не являются востребованными, так как использование готового образца опирается 

только на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность млад-

шего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противо-

речий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может  осуществляться с исполь-

зованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) 

объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в т.ч. в условиях использо-

вания технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объек-

тов действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить уче-

нику в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на ко-

торых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в т.ч. с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказы-

вать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать 

обобщения практически на любом предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по всем 

предметами во внеурочной деятельности, то УУД формируются успешно и быстро. 

3. Педагогические работники применяют систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алго-

ритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вме-

сте выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их само-

стоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формиро-

вания алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном 

содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый 

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

ключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоя-

тельным аналитическим оценкам; 

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и 

процесса деятельности; 

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, 

а также предвидеть возможные трудности и ошибки. 

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой 

ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления 

самим обучающимся своих ошибок.  

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педа-

гогической работы, такая технология обучения в рамках совместно- распредели-
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тельной деятельности (термин Д.Б. Эльконина) развивает способность детей рабо-

тать не только в типовых учебных ситуациях, 

но и в новых нестандартных ситуациях. 

С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие 

учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих опера-

ций: 

- нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

- определение их сходства, тождества, похожести; 

- определение индивидуальности, специфических черт объекта. 

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся но-

вый 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 универсальное учебное действие включает: 

- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 

- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несу-

щественные) и главные (существенные) свойства; 

- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

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

знаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления мо-

делей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для срав-

нения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов 

с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обуча-

ющегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. Обоб-

щение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

- сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих при-

знаков; 

- анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариант-

ных) существенных признаков (свойств); 

- игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого предмета; 

- сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака 

всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления мо-

делей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных усло-

виях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих призна-

ков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном фор-

мате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т.е. возмож-

ность обобщённой характеристики сущности универсального действия. 
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Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе заверше-

ния ими освоения программы начального общего образования. 

Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии 

с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отмет-

кой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического 

работника входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки 

и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных до-

стижений 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 обще-

го образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения 

УУД, и только к концу второго года обучения появляются признаки универсально-

сти. 

Во всех рабочих программах учебных предметов содержание УУД представ-

лено также в разделе «Планируемые результаты обучения». 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диа-

лога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а так-

же УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, по-

вествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля 

и самооценки. 

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

 
2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствует 

требованиям ФГОС НОО. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей 

программы воспитания (п. 170 «Федеральная рабочая программа воспитания» Фе-

деральной образовательной программы НОО). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания является обязательной частью основных образователь-

ных программ. В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) начального общего об-

разования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них си-

стемных знаний о различных   аспектах развития России и мира. Одним из результа-

тов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским тради-

ционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обще-

стве. 

Рабочая программа воспитания (далее Программа воспитания) разработана на 

основе Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных орга-



43  

низаций (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию–протокол от 23 июня 2022 г. №3/22). 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерацииот29.05.2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации 

в 2021—2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федера-

ции (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400), федеральных 

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

разования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 286), федеральной 

образовательной программы начального общего образования (Приказ Минпросве-

щения России от 18.05.2023 г. № 372). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса начального общего образования. 

РАЗДЕЛ 1.ЦЕЛЕВОЙ. 

Участниками образовательных отношений школы являются педагоги, обуча-

ющиеся, их родители (законные представители). Родители (законные представите-

ли) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспита-

ние своих детей. Содержание воспитания обучающихся в школе определяется со-

держанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соот-

ветствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установ-

ленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р).Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей яв-

ляется развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традици-

онные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, спо-

собной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания–личностное развитие обучающихся начального общего обра-

зования, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей; 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике; 

 в формирование у обучающихся начального общего образования чувства патрио-

тизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
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взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей сре-

де. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на дости-

жение поставленной цели, позволит обучающемуся начального общего образования 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориенти-

роваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социально-

го положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающих начального общего 

образования будет способствовать решение следующих основных задач: 

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

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

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

дициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательной программы 

начального общего образования в соответствии с ФГОС. 

 

1.2. Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соот-

ветствии с ФГОС: 

 Гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентично-

сти, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу Рос-

сии как источник у власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, сво-

ему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно- нравствен-

ной культуры народов России, традиционных религий народов России, форми-

рование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения 

к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образ-

цам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 



45  

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природ-

ной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, личност-

ное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельно-

сти; 

 экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответ-

ственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восста-

новления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и дру-

гих людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образова-

ния с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального обще-

го образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическоевоспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление 

о Родине – России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и  другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему род-

ного края, своей Родины – России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, се-

мейные ценности с  учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуаль-

ность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать по-

мощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нор-

мам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного про-
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странства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного язы-

ка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искус-

стве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные пра-

вила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасно-

го поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к резуль-

татам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой дея-

тельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влия-

ние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и са-

мостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой приро-

ды, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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РАЗДЕЛ 2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 
 

2.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани – образовательная организация с 50-ти летней ис-

торией, с накопленными за долгие годы традициями. Располагается в 1 микрорайоне 

Юго-Западного района г. Сызрани. Микрорайон является густонаселенным, «спаль-

ным», поэтому для обучающихся и их родителей (законных представителей) акту-

альна организация занятости во внеурочное время, работа объединений дополни-

тельного образования на базе ГБОУ СОШ №3 г.Сызрани, организация досуга. В то 

же время школа функционирует в режиме двухсменного обучения, имеется плотная 

занятость помещений, что обуславливает необходимость активного взаимодействия 

с социальными партнерами для организации всех указанных видов деятельности и у 

школы налажены достаточно устойчивые партнерские отношения. В ГБОУ СОШ 

№3 г. Сызрани имеется автобус, что также расширяет возможности организации 

воспитательной работы с применением таких форм, как экскурсии. Отремонтиро-

ванный в 2019-2020 учебном году спортивный зал, открытие в 2020 году универ-

сальной спортивной площадки дают хорошие возможности для развития спортивно-

оздоровительного направления, актуальность данной работы также обусловлена 

наличием у ряда обучающихся хронических заболеваний и необходимостью обеспе-

чения сохранения здоровья обучающихся. Также спектр воспитательных возможно-

стей расширяет открытие с 2020 года на базе ГБОУ СОШ №3 г.Сызрани центра 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». Проблемную зону представ-

ляет то, что социальный состав семей, проживающих на территории микрорайона 

неоднородный, в том числе есть семьи и дети, находящиеся в социально-опасном 

положение, что требует постоянной организованной системной профилактической 

работы. 

Процесс воспитания в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области средней общеобразовательной школе №3 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области основывается на следую-

щих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ре-

бенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически ком-

фортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно кон-

структивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в государственном бюджетном общеоб-

разовательном учреждении Самарской области средней общеобразовательной шко-

ле №3 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области являются 
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следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных уси-

лий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспи-

тания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разра-

ботка, коллективное планирование, коллективное проведение, коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увели-

чивается и его роль в совместных делах(от пассивного наблюдателя до организато-

ра); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между класса-

ми, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализу-

ющий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организацион-

ную, посредническую (в разрешении конфликтов)функции. 

- на протяжении нескольких лет в школе накоплен богатый опыт духовно-

нравственного воспитания, поддерживаются традиции изучения основ православной 

культуры, нравственных основ семейной жизни. 

- ведется воспитание средствами культуры, при изучении краеведения, в том числе в 

ходе опыта, накопленного клубом забытых ремесел «Кустари». 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Практическая реализация целей и задач воспитания будет осуществляться в 

рамках11инвариантных и 6 вариативных модулей. Инвариантные модули: урочная 

деятельность, внеурочная деятельность, классное руководство, основные школьные 

дела, внешкольные мероприятия, организация предметно-пространственной среды, 

взаимодействие с родителями, самоуправление, профилактика и безопасность, соци-

альное партнёрство, профориентация. Вариативные модули: детские обществен-

ные объединения, школьный музей, школьный театр, школьный спортивный клуб, 

школьные медиа, добровольческая деятельность. 
 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала урока осуществляется через: 

 установление доверительных отношений между учителем и обучающимися, спо-

собствующих активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителями и одноклассниками, принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

 привлечение   внимания     обучающихся     к     ценностному     аспекту     изучае-

мых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающи-

мися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
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 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че-

рез демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствую-

щих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллекту-

альных игр, стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискус-

сий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструк-

тивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и конструктивному взаимодействию с другими людьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных от-

ношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 организация    шефства    мотивированных      и      эрудированных      обучающих-

ся над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даёт обучающимся возможность приобрести умения: самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважи-

тельного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследовате-

лей, публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, кото-

рая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития соци-

ально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общи-

ми   позитивными    эмоциями    и    доверительными    отношениями    друг к дру-

гу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского само-

управления. 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках, следующих выбранных обучающимися ее видов: 
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Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, полити-

ческим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Проектно-исследовательская деятельность. Курсы внеурочной деятельно-

сти, формирующие у обучающихся навыки научного и социального проектирова-

ния, воспитывающие целеустремлённость, трудолюбие, позволяющая подготовить 

школьников к дальнейшему трудовой деятельности. 

Волонтёрская деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на формирование социальной активности обучающихся, воспитание духовно-

нравственного начала, чувства ответственности за окружающих, любви к большой и 

малой Родине. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направ-

ленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взгля-

дов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельно-

сти, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного 

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

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность.Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, раз-

витие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

2.2.3. Модуль «Классное руководство». 

Каждый классный руководитель организует работу - с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их закон-

ными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание  необходимой    помощи    обучающимся    в    их    подготовке,    про-

ведении и анализе; 
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 организация интересных совместных дел с обучающимися вверенного ему клас-

са (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно- нравствен-

ной, творческой, профориентационной направленности); 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважи-

тельного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции 

каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благопри-

ятной среды для общения; 

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

мандообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучаю-

щихся, включающие в себя подготовленные ученическими группами поздравле-

ния, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

встречи, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучаю-

щимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблю-

дение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально со-

здаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником        

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучаю-

щихся, учителями-предметниками, при необходимости - с психологом; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими ра-

ботниками, успеваемость и т.п.), каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются 

решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индиви-

дуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителя-

ми или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

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

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требова-

ний педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на пре-

дупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
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класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, да-

ющих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулиро-

вании отношений между ними, администрацией школы и учителями- предмет-

никами; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела». 

Основные школьные дела, в которых принимает участие большая часть обу-

чающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализи-

руются совместно с педагогическими работниками и обучающимися, в них при-

нимают участие все или большая часть обучающихся школы. 

Для этого в школе используются следующие формы работы. 

Вне образовательной организации: 

 ежегодные трудовые акции, направленные на благоустройство социально-

значимых объектов (акции «Лучший школьный двор», «Зелёная Сызрань», 

«Никто не забыт, ничто не забыто»). 

 спортивные соревнования и праздники, проводимые для микрорайона Сызрани 

и двора и организуемые совместно с семьями обучающихся. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественными 

международным событиям, самой важной из которых является «Бессмертный 

Полк» ко Дню Победы; 

 мероприятия с участием социальных партнёров школы (ДШИ, СДК, организа-

ции ветеранов): концерты, праздники, акции. 

На уровне образовательной организации: 

 общешкольные праздники с участием всех классов: «День знаний», «День учи-

теля», «Новый год», «День Защитника Отечества», «Международный женский 

день», «День Победы», «Последний звонок»; 

 праздник «Посвящение в первоклассники», «Выпускной в начальной школе» 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических ра-

ботников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкур-

сах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы; цере-
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монии проводятся на общешкольных торжественных линейках. 

На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел 

На уровне обучающихся: 

 вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела класса и школы;  

 индивидуальная помощь обучающемуся при необходимости, в освоении навы-

ков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими учениками, педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости, коррекция поведения, обучающегося через частные бесе-

ды с ним, включение его в совместную работу с другими школьниками, наде-

ление большей степенью ответственности в текущем или следующем ключе-

вом деле. 

 

2.2.5.  Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий преду-

сматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, органи-

зуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в 

МБУ Краеведческий музей г.о.Сызрань, Выставочный зал, библиотеку им. Подлесо-

вой, картинную галерею, природу и др. 

 литературные, исторические, экологические походы, организуемые педагогами, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для 

изучения 

историко-культурных событий, биографий проживавших в этой местности россий-

ских поэтов и писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны; 

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

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся до-

верительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к планированию, организации, 

проведению, анализу проведенного мероприятия. 

В рамках модуля организуются мероприятия общешкольного, районного 

и областного уровней: посещение кружков по направлению «Точка роста», 

оздоровительные поездки в ФОК «Надежда», участие в городских и об-

ластных конкурсах и конференциях, муниципальном туре Всероссийской 

олимпиады школьников.  

Ежегодно в праздник Пасхи осуществляются походы в близлежащие 

храмы, в рамках освоения школьниками курсов ОРКСЭ. 
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2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при усло-

вии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способ-

ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологи-

ческого комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию школы. Воспитывающее влияние на обуча-

ющегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической сре-

дой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, залов) и 

их периодическая переориентация в соответствии с общешкольными праздника-

ми и мероприятиями; 

 размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художе-

ственного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах и др.) 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы, спортивных и игровых площадок, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководите-

лями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее обучающимся про-

явить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длитель-

ного общения классного руководителя со своими обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школь-

ных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вече-

ров, выставок, собраний, конференций и др.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благо-

устройству различных участков пришкольной территории (высадке культурных 

растений, закладке газонов, созданию инсталляций и др.); 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспе-

чивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осу-

ществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образова-

тельной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обу-

чающихся; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- воспита-

тельного процесса в школе; 
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 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 родительские форумы в школьных интернет-группах, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются онлайн консульта-

ции психологов и педагогических работников. 

На индивидуальном уровне: 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возник-

новения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных уси-

лий педагогических работников и родителей. 

 

2.2.8. Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим ра-

ботникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответ-

ственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся- 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации, гото-

вит их к взрослой жизни.  

Самоуправление формируется и реализуется в каждом ученическом классе. 

Обычно это староста класса и ответственные за различные поручения. Данный уро-

вень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои личностные 

качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе раз-

работки плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий 

класса. 

Под руководством классного руководителя создается модель самостоятельной 

деятельности по реализации инициатив обучающихся; создаются условия для выяв-

ления и реализации творческого потенциала обучающихся; воспитывается личная и 

коллективная ответственность за выполнение порученных дел (контроль за поряд-

ком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и 

т.п.). 

 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность». 

В школе проводится целенаправленная работа по профилактике социально-

негативных явлений в соответствии с ежегодно формируемым планом работы шко-

лы по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании 

и алкоголизма среди несовершеннолетних обучающихся и согласованным с МУ 

МВД России «Сызранское»,совместно с психологической службой школы. 

Профилактика безнадзорности осуществляется в следующих формах: 

 особый контроль поведения детей, находящихся на разных видах учёта; 

 индивидуальные беседы с детьми и родителями; 

 инструктажи детей по правилам безопасного поведения; 

 инструктажи родителей по безопасности и недопустимости оставления детей без 

присмотра; 

 посещение классными руководителями семей; 

 проведение классных часов по профилактике наркомании и табакокурения; 
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 тематические общешкольные родительские собрания; 

 вовлечение детей во внеурочную деятельность во время учёбы и на каникулах; 

 организация летнего отдыха детей в детских оздоровительных лагерях; 

 совместные мероприятия с представителями МУ МВД России «Сызранское». 

Профилактика безнадзорности контролируется функционирующим в школе 

Советом по профилактике безнадзорности, заседания которого проходят в четверг 1 

раз в месяц. 

В ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани организована работа службы школьной медиа-

ции, которая направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую 

работу среди несовершеннолетних. Целью деятельности службы медиации в нашей 

школе является распространение среди участников образовательных отношений ци-

вилизованных форм  разрешения споров конфликтов (восстановительная медиация, 

переговоры и другие способы) и соответственно оказание помощи участникам обра-

зовательного процесса в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов и 

технологии восстановительной медиации. 

 

2.2.10. Модуль «Социальное партнерство». 

Модуль реализуется в следующих формах: 

 участие представителей организаций-партнёров (СДК, ДШИ) в проведении меро-

приятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспита-

тельной работы (государственные и школьные праздники, торжественные меропри-

ятия, творческие вечера); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, вне-

школьных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами патриотической, экологической, трудовой 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

2.2.11.  Модуль «Профориентация». 

В рамках модуля реализуется совместная деятельность педагогических работ-

ников и обучающихся в направлении профессионального просвещения школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осо-

знанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно- значимые проблемные ситуации, формирую-

щие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охваты-

вающий не только профессиональную, но и в непрофессиональную составляющие 

такой деятельности: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обу-

чающегося к осознанному планированию реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры, расширяющие знания обучающихся о типах профес-

сий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной обучающимся профессиональной деятельности; 
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 экскурсии на предприятия города Сызрани, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, пред-

ставляющих эти профессии. 

 

2.2.12. Модуль «Детские общественные объединения». 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объеди-

нении демократических процедур( выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения и др.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направлен-

ной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться и 

др.; 

 рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях: 

(школьных, районных, всероссийских), деятельности на благо конкретных лю-

дей и социального окружения в целом. 

На базе школы создано первичное отделение юнармейского отряда «Развед-

чики», которое в своей деятельности реализует следующие функции: 

 привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»; 

 организация  и проведение военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, 

Вахт Памяти; 

 участие в сдаче норм ГТО; 

 организация участия во Всероссийских акциях.  

 На базе ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани организовано первичное отделение Обще-

российской общественно-государственной детско-юношеской организации - Рос-

сийское движение детей и молодёжи «Движение первых» – общероссийская обще-

ственно-государственная детско-молодёжная организация. Создано в соответствии с 

Федеральным законом «О российском движении детей и молодежи» от 14.07.2022 г. 

№ 261-ФЗ. Ориентирована на формирование социальной активности, культуры, ка-

честв личности у детей подросткового возраста на основе их группового взаимодей-

ствия. 

Деятельность первичного отделения РДДМ направлена на воспитание подрас-

тающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости обучающихся. 

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - Программа «Орлята Рос-

сии» – уникальный проект, направленный на развитие социальной активности 

школьников младших классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. 

Участниками программы «Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, 

родители, ученики-наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве 

ребята и взрослые проходят образовательные треки, выполняют задания, получая 

уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за одного». 
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Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях 

«Дней единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, 

День народного единства, День матери, День героев Отечества, День Конституции 

РФ, Международный день книгодарения, День защитника Отечества, День космо-

навтики, Международный женский день, День счастья, День смеха, День Победы, 

День защиты детей. 

 

2.2.13. Модуль  «Школьный музей». 

В школе действует историко-краеведческий музей Клуба забытых ремесел 

«Кустари», деятельность которого реализуется через духовно-нравственное и пат-

риотическое воспитание, направленное на формирование общечеловеческих ценно-

стей, а также на возрождение исторической памяти и преемственности поколений. 

Целью является: вовлечение детей в общественно полезную деятельность по 

изучению, охране и популяризации историко-культурного и природного наследия 

родного края средствами краеведения и музейного дела. 

Реализация данного модуля возможна на разных уровнях взаимодействия: 

на внешкольном уровне: 

- участие в конкурсах различного уровня; 

- организация и проведение мероприятий, посвященных Памятным датам в истории; 

на школьном уровне: 

- организация и проведение мероприятий, посвященных Памятным датам в истории 

школы, города. 

- организация и проведение уроков Мужества; 

на классном уровне: 

- организация и проведение музейных уроков; 

- подготовка и проведение междисциплинарных, интегрированных уроков; 

- подготовка и проведение классных часов на базе музея, либо с использованием 

материалов музея; 

на индивидуальном уровне: 

- исследовательская деятельность по изучению, охране и популяризации историко- 

культурного и природного наследия родного края. 

 

2.2.14. Модуль «Школьный театр». 

Школьный театр позволяет реализовать гуманистическую направленность 

процессов воспитания и развития личности ребенка в современном обществе, уде-

лить особое внимание духовно-нравственному и эстетическому воспитанию лично-

сти ребенка. 

Школьный театр базируется на единстве коллективного творчества, подчи-

ненности общему замыслу с одной стороны, и максимальном творческом проявле-

нии каждого исполнителя – с другой, имеет опыт индивидуализации и социализа-

ции. 

Цель деятельности школьного театра - воспитание культурной, социально и              

творчески активной личности средствами театрального искусства. 

Задачи: 

- формировать и развивать творческие способности обучающихся, выявлять, разви-

вать и поддерживать талантливых детей; 

- обеспечить процесс духовно-нравственного, гражданского, патриотического, тру-
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дового воспитания обучающихся; 

- содействовать формированию ценностного отношения к театральному искусству; 

- воспитывать культуру общения и культуру поведения; 

- способствовать формированию и сплочению детского коллектива; 

- воспитывать дружелюбие и вежливость в отношениях со сверстниками; 

- способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни посредством 

развития чувства прекрасного, положительного отношения к труду; 

- способствовать формированию социальной активности обучающихся через уча-

стие в деятельности объединения; 

- формировать потребность в саморазвитии. 

Школьный театр «Музыкальный калейдоскоп» ГБОУ СОШ №3 г. Сыз-

рани представляет собой  спектакля, как творческого продукта большого кол-

лектива маленьких актёров. 

Процесс постановки музыкального спектакля включает в себя: 

 отработку сценической речи и сценического действия; 

 постановку и развитие детского певческого голоса; 

 работу над спектаклем. 

Процесс включения детей в совместную деятельность требует предо-

ставления разнообразных форм, развивающих умение взаимодействовать с 

другими, социальную компетентность, чувство ответственности за общее де-

ло, волю к преодолению препятствий, в виде небольших музыкальных этю-

дов-экспромтов, творческих заданий для выявления уровня актерского ма-

стерства. 

Главное в театрально-музыкальном творчестве – не хорошо отрепетиро-

ванный, зазубренный детьми спектакль, а навыки, полученные в ходе подго-

товки, творчество, проявленное детьми, стереотипы и модели поведения, 

усвоенные ими. 

 

2.2.15. Модуль «Школьный спортивный клуб». 

Приоритетной задачей ГБОУ СОШ №3 г.Сызрани  является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами обра-

зования. Для обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбереже-

нию в ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани организован ШСК «СТРЕЛА» (школьный спор-

тивный клуб), в работу которого должны быть вовлечены все участники образова-

тельных отношений. 

Цель: создание условий для широкого привлечения детей, родителей и педаго-

гов к регулярным занятиям физической культурой, обеспечивающим сохранение 

здоровья и профилактику правонарушения среди подростков. 

Задачи: 

- формировать устойчивую мотивацию к занятиям физической культуры и спортом; 

- повысить количество занятых детей организованным досугом и обеспечить заня-

тость детей, состоящих на профилактическом учете; 

- выявить наиболее талантливых и перспективных детей для подготовки спортивно-

го резерва в образовательном учреждении; 

Предполагаемый результат: 

- разнообразие урочной и внеурочной деятельности; 

- рост показателей спортивных достижений учащихся на уровне школы, города; 
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- организованный спортивный досуг в каникулярное время; 

-вовлечение родителей в физкультурно-массовые мероприятия школы; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных пред-

ставлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спор-

том, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на про-

цесс обучения и взрослой жизни. 

В рамках данного модуля в школе проводятся следующие мероприятия: 

 единые Дни Здоровья, включающие спортивные соревнования, классные часы и 

информационные вестники по здоровому образу жизни; 

 общешкольные спортивные праздники и мероприятия, например «Зарница»; 

 участие детей во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне»; 

 включение спортивных мероприятий в интегрированные образовательные проек-

ты; 

 участие в районных спортивных соревнованиях, фестивалях, праздниках. 

 

2.2.16. Модуль «Школьные медиа». 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие комму-

никативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудниче-

ства, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных 

видов и форм деятельности: 

 библиотечные уроки: 

– вид деятельности по формированию информационной культуры личности учаще-

гося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с источниками 

информации. Используемые формы:  

виртуальные экскурсии и путешествия по страницам книг, тематические уроки - об-

зоры, уроки – персоналии, интеллектуальные турниры, библиографические игры, 

литературные путешествия, конференции с элементами игровой деятельности.  

Также применяются и нестандартные формы: 

урок-информация, урок-размышление, урок – диспут, урок-презентация, урок – ви-

део-путешествие. 

 школьный медиацентр: 

– созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, вечеров. 

 

2.2.17.  Модуль «Добровольческая деятельность». 

Добровольческая деятельность – это участие обучающихся в общественно- 

полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения 

в целом. Добровольческая деятельность в нашей школе представлена в рамках 

школьного волонтерского отряда «Доброе сердце» г. Сызрани и носит событийный 
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характер. Событийность предполагает участие школьников в проведении ра-

зовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на 

уровне района, города, страны. Добровольческая деятельность позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Также 

она позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слу-

шать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал добровольческой деятельности реализуется сле-

дующим образом:  

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий школьного и муниципального уровня (акции и праздничные концерты 

ко Дню Победы, Дню учителя, Международному женскому дню, Дню Защитника 

Отечества, Дню Пожилого человека; развлекательная программа ко Дню защиты де-

тей и др.); 

На уровне школы:   

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы, участие школьников в организации культурных, спортив-

ных, развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (праздник Букваря, 

День птиц, «Новогодняя сказка», выпускной вечер в 4 классе, посвящение в ряды 

волонтеров); проведение информационно- просветительских мероприятий «Знай и 

соблюдай ПДД», «Сохраняя экологию, ты сохраняешь своё будущее!», посвящение 

в первоклассники и др.); 

 участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (благоустрой-

ство школьных клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за памятником 

Маршалу Жукову), операция «Школьный двор», «Дерево Победы», акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД», акция «Терроризм-преступление против человечества» и др.) 

 

РАЗДЕЛ 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

3.1. Кадровое обеспечение. 

Организация воспитательной работы будет курироваться советом по воспита-

нию в составе: директора школы, заместителя директора по УВР, советника дирек-

тора по воспитанию. Совет будет направлять деятельность классных руководителей, 

учителей предметников. Совет по воспитанию коллегиально разрабатывает концеп-

цию программы воспитания, основываясь на федеральных, региональных, муници-

пальных нормативных документах и календарных планах. Совет направляет дея-

тельность педагогического коллектива школы в рамках программы воспитания 

школы. 

Совет опирается в первую очередь на классных руководителей. 

Планируется прохождение педагогами школы курсов повышения квалифика-

ции по темам: «Классное руководство: роль исторического знания и патриотическо-

го воспитания. Обеспечение активного участия родителей в мероприятиях Минпро-

свещения РФ», «Организация мероприятий на основе акций и проектов РДДМ». 

 

 3.2. Нормативно-методическоеобеспечение. 
В школе была создана рабочая группа по корректировке программы воспита-

ния в соответствии-Примерная рабочая программа воспитания для общеобразова-
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тельных организаций (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию – протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). После 

проделанной работы (разработка, обсуждение на педагогическом совете, Учениче-

ском совете, совете родителей, управляющем совете школы) были созданы приказы 

о внесении изменений в локальные акты, регламентирующие деятельность школы 

по реализации программы воспитания, в основные образовательные программы. 

Также было разработано Положение о должности советника директора по воспита-

нию, изданы приказы о должностной инструкции советника по воспитанию, внесе-

нии изменений в штатное расписание в связи с новой должностью советника. 

  

 3.3. Требования к условиям работы с обучающимися начального общего 

образования с особыми образовательными потребностями. 

В данном направлении будет проводиться следующая работа: 

 налаживание эмоционально положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции  в общеобразовательной орга-

низации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенно-

стей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся начального общего образования с 

особыми образовательными потребностями педагоги будут ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоя-

нию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучаю-

щихся начального общего образования с особыми образовательными потребностями 

и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педаго-

гических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей- логопедов, учителей- дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 

обучающихся начального общего образования с особыми образовательными по-

требностями. 

 

 3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся начального общего образования. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции социальной 

успешности обучающихся начального общего образования  призвана способство-

вать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспита-

тельных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, интел-

лектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 
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- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обуча-

ющихся); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической симво-

лике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, 

грамот, дипломов, поощрительных подарков, денежной премии производится в 

торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в присутствии 

родительской общественности, педагогов-наставников награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения (согласно положению о системе поощрений обу-

чающихся); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и инди-

видуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индиви-

дуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межлич-

ностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не получив-

шими ее); 

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

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- награждение похвальным листом «За отличные успехи в обучении»; 

- награждение похвальным листом «За активную работу в общественной жизни 

школы»; 

- помещение фотографии на школьную Доску Почёта; 

- объявление благодарности; 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся в школьных конкурсах; 

- награждение классных коллективов грамотами за победу, призовое место, участие 

в общешкольных конкурсах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарствен-

ными письмами за хорошее воспитание детей; 

- ведение портфолио–деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными пред-

ставителями) по собиранию (накоплению) грамот, благодарностей, сертификатов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может 

включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, уча-

стия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального 

портфолио возможно ведение портфолио класса. Проводится рейтинг портфолио –

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной органи-

зации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению адми-

нистрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ вос-
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питательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педаго-

гическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов наизучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений меж-

ду обучающимися и педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов наиспользование его результатов для совершенствования воспитательной де-

ятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного под-

бора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обу-

чающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся–это результат как социального воспитания (в котором школа участву-

ет наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития обучающихся. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди-

намика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по учебной и воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих во-

просах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучаю-

щихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не уда-

лось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по учебной и воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хо-

рошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе сов-

местной деятельности обучающихся и педагогических работников являются беседы 

с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами учени-
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ческого самоуправления, при необходимости–их анкетирование. Полученные ре-

зультаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руково-

дителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством реализации личностно развивающего и воспитательного потенциала 

школьного урока; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством взаимодействия школы и семей обучающихся; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством волонтёрской деятельности, количеством участия в волонтёрских ак-

циях; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объедине-

ний; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством работы на музейных площадках, качеством проводимых экскурсий, по-

ходов; 

 качеством организации предметно-эстетической среды классов и школы; 

 качеством работы по приобщению к здоровому образу жизни; 

 качеством работы по гражданско-патриотическому воспитанию, количеством 

участия в гражданско – патриотических акциях. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Анализ воспитательной работы за учебный год размещается на сайте 

ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани   

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

ГБОУ СОШ №3 Г.СЫЗРАНИ 

на уровне начального общего образования является Приложениемк ООП НОО 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

Учебный план начального общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразователь-

ной  школы №3 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (да-

лее - учебный план) для 1-4 классов соответствует ФГОС НОО (утв. приказом                   

№ 286 Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 в 

ред. от 17.08.2022), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём ауди-

торной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распреде-

ляет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, 

разработан в соответствии с Федеральной образовательной программой начального 

общего образования (утв. прик. Министерства просвещения РФ № 372 от 

18.05.2023) 

Нормативная база для разработки учебного плана. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

2. В соответствии с ФЗ от 24.09.2022 № 371ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, (утв. приказом Министерства просвещения РФ № 286  от 31.05.2021 в ред. 

от 17.08.2022). 

4. Федеральная образовательная программа начального общего образования (утв. 

прик. министерства просвещения РФ № 372 от 18.05.2023). 

5. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января               

2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гиги-

енические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания". 

7. Основная образовательная программа начального общего образования  ГБОУ СОШ 

№3 г. Сызрани.  

Учебный план является частью образовательной программы государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней обще-

образовательной школы № 3 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской 

области, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, в 

соответствии с Федеральной образовательной программой начального общего обра-

зования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований 

СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формиру-

емой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
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обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, от-

водимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недель-

ной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных за-

нятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средней общеобразовательной школе №3 города Сызрани городского окру-

га Сызрань Самарской области  языком обучения является русский  язык. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык» во 2-4 классах. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществ-

ляются в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме 

письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образова-

ния завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО со-

ставляет 4 года. 

Для начального уровня общего образования использованы варианты 1 феде-

рального учебного плана. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

 

Федеральный учебный план начального общего образования  

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные  

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 
Изобразительное  

искусство 
1 1 1 1 4 
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Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действующи-

ми санитарными правилами и гигиениче-

скими нормативами 

21 23 23 23 90 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

 Календарный учебный график разработан в соответствии с федеральным ка-

лендарным учебным графиком (п. 172 «Федеральный календарный учебный график» 

Федеральной образовательной программы НОО) с учётом  мнений участников обра-

зовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых ме-

роприятий учреждений культуры и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для от-

дыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 Календарный учебный график разработан ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани  в соот-

ветствии с требованиями к организации образовательного процесса, предусмотрен-

ными Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпиидемиологическими требова-

ниями. 

 Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным чет-

вертям. Режим работы - 5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образо-

вания составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в пер-

вый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в 

предыдущий рабочий день.  

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных 

недель (для 1–4 классов); II четверть – 8 учебных недель (для 1–4 классов); III чет-

верть – 11 учебных недель (для 2–4 классов), 10 учебных недель (для 1 классов); IV 

четверть – 7 учебных недель (для 1–4 классов). 

Продолжительность каникул составляет:  



69  

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1–4 

классов);  

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней (для 1–4 

классов);  

дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов);  

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1–4 

классов);  

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока  составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20–30 минут. Вместо одной большой пе-

ремены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 20–30 минут, за исключением обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специаль-

ной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, опреде-

ленной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уро-

ков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе 

– мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительно-

стью не менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей 

(триместров). 

Занятия начинаются в 8.30 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.  

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образова-

ния планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необхо-

димо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО. 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и 
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развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с 

учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируе-

мых результатов освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникатив-

ных умений в разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к по-

знавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение дого-

вариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; ста-

новление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее 

формы представлены в деятельностных формулировках, что подчеркивает их прак-

тико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности  

учтены: 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных вне-

урочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной  

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится обра-

зовательная организация. 

Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполне-

ние, предлагаемые федеральной образовательной программой, являются для образо-

вательной организации общими ориентирами и не подлежат формальному копиро-

ванию. 

При отборе направлений внеурочной деятельности каждая ОО ориентируется, 

прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-педагогические 

характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обу-

чения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут 

привлекаться родители как законные участники образовательных отношений. 
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При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются сле-

дующие требования: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставлен-

ных задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непо-

средственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в т.ч. 

совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает 

то или иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование 

средств информационно-коммуникационных технологий. 

Возможные формы организации внеурочной деятельности: 

- учебные курсы и факультативы; 

- художественные, музыкальные и спортивные студии; 

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскур-

сии, мини-исследования; 

- общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации до-

полнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятель-

ность может проходить не только в помещении образовательной организации, но и 

на территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной де-

ятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием де-

тей в части создания условий для развития творческих интересов детей, включения 

их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объедине-

ние усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на 

использовании единых форм организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образователь-

ной организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работ-

ники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, соци-

альные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, 

библиотекарь и другие). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального общего 

образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие цен-

ностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее лю-

дям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструк-

тивного и ответственного поведения в обществе. 
Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими ас-

пектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и понима-

нием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением при-
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роды, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отно-

шением к собственным поступкам. 

Направления и цели внеурочной деятельности. 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углуб-

ленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выпол-

нению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения 

и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организует-

ся как система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а 

также становлению умений участвовать в театрализованной  деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках вне-

урочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнооб-

разных современных информационных средствах и навыки выполнения разных ви-

дов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны - организуются через систему интеллек-

туальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию. 

7. Учение с увлечением! включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития ребенка, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодо-

леть трудности, возникшие при изучении разных предметов. 
 

План внеурочной деятельности (недельный) 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя обще-

образовательная школа №3 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

 

Направления  Название курса Форма Количество часов, отводимое на изучение 

1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

      

Проектно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

      

Коммуникатив-

ная деятель-

ность 

      

Художественно-

эстетическая 

творческая дея-

тельность 
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Информацион-

ная культура 

      

Интеллектуаль-

ные марафоны 

      

Учение с увлече-

нием! 

       

Итого  для  выбора 10 

Итого к финансированию  1 классы – 5 ч., 2-4 классы – 8 ч. 
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3.4.   КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Календарный план воспитательной работы размещается в организационном 

разделе основной образовательной программы НОО. 

Календарный план воспитательной работы ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани (далее 

– план воспитательной работы) составлен в соответствии с ФГОС НОО. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального календар-

ного плана воспитательной работы (п. 174 «Федеральный календарный план вос-

питательной работы» Федеральной образовательной программы НОО). 

В  Календарный план воспитательной работы ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани  

включены мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

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

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных;    5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек;  Третье воскресенье октяб-

ря: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей со-

трудников органов внутренних дел России;  

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 

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

линградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка;  

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 
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18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 24 мая: День славянской 

письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 6 июня: День русского языка; 12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 августа: День 

российского кино. 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО 

проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по ключе-

вым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также воз-

растных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю щихся. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

ГБОУ СОШ №3 Г. СЫЗРАНИ 

на уровне начального общего образования  
Таблица.  

Календарный план воспитательной работы 

 

№п/п Дела,события,мероприятия Классы Сроки Ответственные 

     

     

     

     

     

 

3.5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Система условий реализации программы основного общего образования, со-

здана в ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани в соответствии с требованиям ФГОС НОО                

п.п. 33. 

Требования к условиям реализации программы начального общего образова-

ния, в том числе адаптированной, включают: 

- общесистемные требования; 

- требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспече-

нию; 

- требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

3.5.1. Общесистемные требования к реализации программы основного общего 

образования направлены на: создание комфортной развивающей образовательной 
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среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (за-

конных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования 

в  ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани для участников образовательных отношений создают-

ся  условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования обучающимися; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включаю-

щей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию; 

- выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и 

иных форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе 

с использованием возможностей иных образовательных организаций, а также орга-

низаций, обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ началь-

ного общего образования, и иных видов образовательной деятельности, предусмот-

ренных программой начального общего образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих сорев-

нований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельно-

сти; 

- выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в разработке программы начального общего образования, проектирова-

нии и развитии в  ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани социальной среды, а также в разра-

ботке и реализации индивидуальных учебных планов; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части програм-

мы начального общего образования, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), особенностями развития и возможностями обучающихся, специ-

фикой ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани, и с учетом национальных и культурных особен-

ностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников; - включения обучающихся в процессы понимания и преобразова-

ния внешней социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъ-

екта Российской Федерации) для приобретения опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

- обновления содержания программы начального общего образования, методик и 
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технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образова-

ния, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с 

учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления  ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани с использованием ИКТ, а 

также современных механизмов финансирования реализации программ начального 

общего образования. 

При реализации программы начального общего образования каждому обуча-

ющемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающе-

гося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-

образовательной среде ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани. 

Информационно-образовательная среда ГБОУ СОШ №3 г. Сызрании обеспе-

чивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных кур-

сов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

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

мации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

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

критериях оценки результатов обучения; 

- доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани  обеспечивается в том числе посредством информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

В случае реализации программы начального общего образования с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается доступ к индивиду-

альным авторизированным доступом к совокупности информационных и электрон-

ных образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образователь-

ных программ начального общего образования в полном объеме независимо от их 

мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани, так и за ее пределами (далее - электронная информаци-

онно-образовательная среда). 

Реализация программы начального общего образования с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно- образователь-

ной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных кур-

сов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учеб-

ным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель-

ности), учебных модулей посредством сети Интернет; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
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выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего 

образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе по-

средством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информа-

ционно-образовательной среды соответсвует  законодательству Российской Федера-

ции. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

должны обеспечивать безопасность хранения информации об участниках образова-

тельных отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используе-

мых Организацией при реализации программ начального общего образования, без-

опасность организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиениче-

скими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно- образователь-

ной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации программы начального общего образования с использованием 

сетевой формы требования к реализации указанной программы должны обеспечи-

ваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации про-

граммы начального общего образования с использованием сетевой формы. 
 

3.5.2. Требования к кадровым  условиям реализации Программы. 

Для обеспечения реализации программы начального общего образования об-

разовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образова-

тельной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-

водящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации начальной  образовательной программы 

и создании условий для ее разработки и реализации; - непрерывность профессио-

нального развития педагогических работников образовательной организации, реали-

зующей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руково-

дящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы  

НОО и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
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документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанно-

стям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организа-

ции труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работни-

ков образовательной организации, служат квалификационные характеристики, отве-

чающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессио-

нальном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работни-

ку, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также результа-

тами аттестации - квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях под-

тверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профес-

сиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осу-

ществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми обра-

зовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, форми-

руемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работ-

ников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестацион-

ными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий 

для ее разработки и реализации: 

 

№ 

п/п 

Категория  

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации  

документами  

об образовании 

(профессиональной 

 переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня квалифи-

кации результатами аттестации на 

уровне НОО 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалификацион-

ная  

категория 

(%) 

1 Педагогические  

работники 

100% 1 человек из 14 

- 7% 

13 человек из 14 

- 93% 
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2 Руководящие  

работники 

100% 100%  

3 Иные работники 100%   

 

ГБОУ  СОШ №3 г. Сызрани  укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и ин-

формационно-методических условий реализации основной образовательной про-

граммы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ-

ного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности си-

стемы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в си-

стеме образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работни-

ков образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования характеризуется 

долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педа-

гогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур-

сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификаци-

онного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы начального общегообразования является си-

стема методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педаго- 

гов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическим объединением, действующим в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в 

сфере начального общего образования, действующими на муниципальном и регио-

нальном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разра-

батываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие.  
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3.5.3. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации Програм-

мы. 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального обще-

го образования в ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ дошкольного, начального  общего и ос-

новного общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям ГБОУ СОШ 

№3 г. Сызрани с учетом специфики их возрастного психофизиологического разви-

тия, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани  и родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрес-

сии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

организатором) участников образовательных отношений: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенно-

стей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и 

будущего профессионального самоопределения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников обра-

зовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Организации, обеспе-

чивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивиду-

альный, групповой, уровень класса, уровень Организации); 
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8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррек-

ционная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической 

службы Организации. 

В ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани психолого-педагогическое сопровождение реа-

лизации программы начального общего образования осуществляется квалифициро-

ванными специалистами:  

- педагогом-психологом (1,1 ставки – 2 человека);  

- учителем-логопедом (0,25 ставки – 1 человек);  

- учителем-дефектологом (0,25 ставки – 1 человек); 

 - педагогом-организаторм (1 ставка – 2 человека). 

 

3.5.4. Требования к финансовым условиям Программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечива-

ющих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств от-

ражается в государственном задании образовательной организации.  

Финансовое обеспечение дает озможность реализации всех требований и 

условий, предусмотренных ФГОС;  обеспечивает покрытие затрат на реализацию 

всех частей программы начального общего образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие каче-

ство и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок 

ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя 

из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения - на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государ-

ственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального общего об-

разования, в т.ч. адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требо-

ваниями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного обра-

зования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для 

лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, професси-

онального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением. 
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Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального об-

щего образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации об-

разовательной программы начального общего образования, включает: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализа-

ции образовательной программы основного общего образования; 

- 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). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услу-

ги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образова-

тельных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, се-

тевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучаю-

щихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных кате-

горий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляе-

мой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучаю-

щегося, если иное не установлено законодательством. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. 

И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь 

при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджет-

ных средств в бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непо-

средственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организа-

ций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для создания специальных условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за вы-

полняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяе-

мого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расхо-

ды на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразователь-

ных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уров-

ня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Рос-

сийской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 
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организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образо-

вательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществ-

ляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий финан-

совый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной органи-

зации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде-

ляются локальными нормативными актами образовательной организации. В локаль-

ных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и пока-

затели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной про-

граммы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных до-

стижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; ис-

пользование учителями современных педагогических технологий, в т.ч. здоро-

вьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педа-

гогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженер-

но-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда опла-

ты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соот-

ветствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации (Управ-

ляющего совета), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресур-

сов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм 

финансового обеспечения образовательной организацией и организациями дополни-

тельного образования детей, а также другими социальными партнерами, организу-

ющими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образова-

тельных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной орга-

низации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса 

и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
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обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широко-

го спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

3.5.5. Требования к  материально-техническому и учебно-методическому обес-

печению.  

ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани  располагает материально-техническим обеспече-

нием образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализа-

ции программы начального общего образования в соответствии с учебным планом. 

Материально-технические условия реализации программы начального общего 

образования должны обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьево-

го режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудо-

ванных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических ра-

ботников; 

требований пожарной безопасности
 
 и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благо-

устройства территории.  

ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани предоставляет  не менее одного учебника и (или) 

учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в пе-

речень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска-

ются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, необходимого для освоения программы начального общего образова-

ния, на каждого обучающегося по учебным предметам: русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное чтение, иностранные языки, а также не менее одно-

го учебника и (или) учебного пособия в печатной и (или) электронной форме, необ-

ходимого для освоения программы начального общего образования, на каждого 

обучающегося по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам)
 17

, входящим 

как в обязательную часть учебного плана указанной программы, так и в часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений. 

Дополнительно   ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани  может предоставить учебные 

пособия в электронной форме, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, необходимого для освоения программы начального общего образования на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том чис-

ле внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71436240/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71436240/1000
Симонова%20%202024/Срочная%20работа/Готовое/ООП%20НОО/ФГОС%20ноо.doc#sub_10015
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часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и регио-

нальных базах данных ЭОР. 

Библиотека ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани  укомплектована печатными образо-

вательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и иметь 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает дет-

скую художественную и научно-популярную литературу, справочно- библиографи-

ческие и периодические издания, сопровождающие реализацию программы началь-

ного общего образования 

Таблица.  

Оснащение учебных кабинетов 
 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1.Компоненты 

оснащения учебно-

го 

 (предметного) ка-

бинета начальной 

школы   для про-

ведения  уроков и 

занятий внеуроч-

ной деятельности 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты. 

1.2. УМК по предметам. 

1.3. Дидактические и раздаточные материа-

лы. 

1.4. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР. 

1.5. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства. 

1.6. Учебно- лабораторное  и учебно- прак-

тическое оборудование в кабинетах химии, 

физики. 

1.7. Оборудование (мебель):  

- Стол ученический - 15 шт. 

- Доска 3-х створчатая - 1 

- Освещение на доску - 2 

- Стол  учителя однотумбовый - 1 

- Стул ученика - 30 шт. 

- Стул учителя - 1                                           

- Шкаф - 2 

имеется 

 

имеется 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

 

имеется 

2. Компоненты 

оснащения кабине-

та заместителя ди-

ректора по УВР 

2.1. Нормативные документы феде-

рального, регионального и муниципального 

уровней, локальные акты. 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических мате-

риалов.  

2.4. Базы данных. 

2.5. Материально-техническое оснаще-

ние 

имеется 

 

 

 

 

 

Удовлетворительное 

 

 

3. Компоненты 

оснащения спор-

тивного зала 

Лыжи - 25 шт. 

Лыжные ботинки - 25 шт. 

Лыжные палки - 50 шт. 

Мяч футбольный - 8 шт. 

Мяч волейбольный - 8 шт. 

Мяч баскетбольный - 15  

Крепления для ботинок - 75 шт. 

Гимнастический снаряд (козел) - 1 

имеется 
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Гимнастические маты - 7 шт.  

Мостик - 1шт.  

Канат - 1 шт.  

Скамейка гимнастическая - 9 шт. 

Брусья гимнастические - 1 шт. 

Кольцо баскетбольное - 5 шт.  

Сетка волейбольная - 1 шт. 

Набор настольного тенниса - 4 шт. 

Велотренажер - 1 шт. 

Шкаф - 2 шт. 

Тумба - 3 шт. 

Стол - 1 шт. 

Стул - 2 шт. 

Стол для тенниса - 3 

4.Кабинет музыки Кабинет музыки:           

- Philips микрофон динамический во-

кально-речевой (провода в наборе) 

- Проигрыватель «Watson» - 1 шт.                                     

- Пианино «Ленинград» - 1 шт.                               

- Стул ученический - 31  шт. 

- Стул учителя - 2 шт.                                     

- Стол письменный - 1шт. 

- Столы - 15 шт.           

- Доска - 1 шт.                                             

- Музыкальный центр «Samsung - 1шт.                                

- Шкаф 2-х створчатый с антресолями 

имеется 

5.Кабинет англий-

ского языка 

- Парты ученические - 12 шт. 

- Стол учительский - 1 шт. 

- Стул ученический - 24 шт. 

- Тумба высокая - 1 

- Доска 3-х элементная - 1 

- Свет над доской - 2 

- Тумба под аппаратуру - 1 

- Телевизор «Samsung» - 1 

- Компьютер - 1 

- Доска-маркер - 1 

- Шкаф - 3 

- Видеомагнитофон «LG» - 1 

- Лингафонный кабинет «Норд-02мб» 

- Шкафы для документов - 3 

- Жалюзи - 3 

имеется 

 

Спортивный зал, включает помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: ин-

вентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спор-

тивным играм; стеллажами для спортивного инвентаря; комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной органи-

зации) включает: 

- стол библиотекаря, стул  библиотекаря; 

- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапо-

собий, художественной литературы; 

- стол для выдачи учебных изданий; 

- шкаф для читательских формуляров; 
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- картотеку; 

- столы ученические (для читального зала, в т.ч. модульные, компьютерные); 

- стулья ученические, регулируемые по высоте; 

- кресла для чтения; 

- технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, 

ноутбуки), копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность 

доступа к электронной ИОС организации и использования электронных образова-

тельных ресурсов участниками образовательного процесса. 
 

3.5.6. Механизмы достижения планируемых результатов освоения ООП. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимых условий. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований основной образователь-

ной программы  является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся.  

Созданные в ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани, реализующей ООП НОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  и реализацию предусмотренных  образовательных 

программ; 

 учитывают особенности ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в ГБОУ СОШ №3г. Сызрани условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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Создание системы условий требует создания определенного механизма  

по достижению целевых ориентиров. 

 

Управленческие шаги Задачи Результат Ответственные 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы условий, 

существующих в школе 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений 

Выполнение 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию 

системы условий 

Администрация 

Составление 

сетевого графика  

(дорожной карты) 

по созданию 

системы условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц  за создание 

необходимых условий 

реализации ООП НОО 

Выполнение 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию 

системы условий 

Администрация 

Механизм «Организация» 

Создание 

организационной 

структуры по контролю 

за ходом изменения  

системы условий 

реализации ООП НОО 

Распределение 

полномочий  в рабочей 

группе по мониторингу 

создания системы 

условий 

Эффективный контроль 

за изменением  

условий 

Директор 

Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного 

процесса 

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной между 

участниками 

образовательного 

процесса 

Создание комфортной 

среды в школе, как для 

учащихся, так и для 

педагогов 

Администрация 

Проведение различного 

уровня совещаний, 

собраний по реализации 

данной программы 

Учет мнения всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательности 

школы 

Достижение высокого 

качества образования 
Администрация 

Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования  

педагогов, показывающих 

высокое качество знаний, 

добившихся полной 

реализации ООП НОО 

Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации ООП 

Профессиональный и 

творческий рост 

педагогов и учащихся 

Администрация 

Механизм « Контроль» 

Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий  через 

Создание эффективной 

системы контроля 

Достижение 

необходимых 

изменений, 

Рабочая группа  

по  

реализации  
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четкое распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы 

выполнение 

нормативных  

требований по 

созданию системы 

условий реализации 

ООП НОО 

ФГОС НОО 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы. 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

 

1.  Внесение изменений в  основную образовательную 

программу основного общего образования.  

По мере появления 

изменений в норма-

тивных документах 

федерального, регио-

нального уровня, в 

связи с изменениями 

в законодательстве 

до 01.09.2024 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО. 

Ежегодно 

3. Обновление должностных инструкций работников об-

разовательной организации в соответствие с требования-

ми ФГОС НОО.  

Август 

4. Разработка локальных актов, устанавливающих требо-

вания к различным объектам, элементам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом требований к ми-

нимальной оснащенности учебной деятельности. 

к началу учебного 

года в связи с появ-

лением  и введением 

в эксплуатацию но-

вых элементов, объ-

ектов   инфраструк-

туры 

5. Разработка и корректировка: 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин, модулей; 

- годового календарного учебного графика. 

Ежегодно до 01.09. 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения ФГОС НОО 

реализация 

1. Определение объема расходов, необходимых для реа-

лизации ООП и достижения планируемых результатов. 

Сентябрь, январь 

2. К

орректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования. 

3. Р

разработка и регистрация новой редакции Коллективного 

договора 

По необходимости, 

 

 

 

 

декабрь 2024 

4. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками. 

Ежегодно 

III. Организацион-

ное обеспечение 

введения  

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения 

ФГОС НОО. 

В течение года 
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ФГОС НОО 2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани с социальными партнерами. 

В течение года 

3. Совершенствование и реализация системы мониторин-

га образовательных потребностей обучающихся и роди-

телей по использованию часов вариативной части учеб-

ного плана и внеурочной деятельности. 

В течение года 

IV. Кадровое            

обеспечение               

введения           

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО. 

Август 

2. Обновление плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образова-

тельной организации  

В течение года 

3. Участие педагогов в разнообразных формах повыше-

ния квалификации, в том числе дистанционно, в том чис-

ле в  семинарах, педагогических советах, выездных се-

минарах, мастер – классах, в конкурсном движении и т.п. 

В течение года 

V. Информацион-

ное обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС НОО. 

В течение года 

2. Информирование родительской общественности о хо-

де  реализации ФГОС НОО.  

В течение года 

3. Организация изучения общественного мнения по во-

просам реализации ФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП. 

В течение года 

4. Обеспечение публичной отчетности образовательной 

организации о ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС НОО. 

апрель ежегодно, ав-

густ ежегодно 

VI. Материально 

техническое  

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения вве-

дения и реализации ФГОС НОО основного общего обра-

зования. 

2. Обеспечение соответствия материально технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

НОО. 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно гигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО. 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работ-

ников образовательной организации. 

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно образова-

тельной среды требованиям ФГОС НОО. 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки печат-

ными и электронными образовательными ресурсами. 

Август- 

сентябрь  

Ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной организации к элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещен-

ным в федеральных, региональных и иных базах данных. 

В течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников об-

разовательных отношений к информационным образова-

тельным ресурсам в Интернете. 

В течение года 

9.Ремонат актового зала До 31.12.2023 г. 

10 Ремонт обеденного зала До 31.12.2023 г. 
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Контроль состояния системы условий. 

Система контроля –  важнейший инструмент управления. 

 В ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани осуществляется контроль за сформированно-

стью условий реализации ООП НОО. Он позволяет оценить ход выполнения про-

граммы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые 

результаты. Поэтому контроль за состоянием системы условий включает в себя сле-

дующие направления: 

 мониторинг системы условий по определенным индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и до-

полнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчеты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный от-

чет, размещение информации на школьном сайте). 
 

Мониторинг системы условий. 

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, готовность  реали-

зовывать ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение квалификации, 

наличие званий, победители професси-

ональных конкурсов, участие в проек-

тах,  

грантах и т.п.). 

На начало  

и конец  

учебного года 

Заместитель  

директора  

по УВР 

Санитарно- гигие-

ническое благопо-

лучие образова-

тельной среды 

Соответствие условий физического вос-

питания гигиеническим требованиям, 

наличие расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий разные 

формы учебной деятельности и полиде-

ятельностное пространство; состояние 

здоровья учащихся;  

обеспеченность горячим питанием. 

На начало 

учебного года 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители  

директора 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных  

государственных требований. 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчеты 

Гл. бухгалтер 

Информационно- 

техническое обес-

печение образова-

тельного процесса 

Обоснованное и эффективное использо-

вание информационной среды (ЭОР, 

цифровых образовательных ресурсов) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление школьного сай-

та, размещение актуальной информации 

на официальном аккаунте школы в со-

циальных сетях 

Отчет 1 раз в год 

 

 

 

 

еженедельно 

Заместитель  

директора  

по УВР, учителя 

 

 

Администратор 

сайта 

Правовое  

обеспечение  

реализации ООП 

Наличие локальных нормативно- право-

вых актов и их использование всеми 

субъектами образовательного процесса. 

Постоянно Директор школы 
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Материально-

техническое  

обеспечение  

образовательного  

процесса 

Обоснованность использования поме-

щений и оборудования для реализации 

ООП. 

Оценка состояния 

учебных кабинетов 

– январь, 

Оценка готовности 

учебных кабинетов 

- август 

Директор школы 

Учебно-

методическое 

обеспечение  

образовательного  

процесса 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП;  

 

 

 

наличие и оптимальность других учеб-

ных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне 

Заказ учебников 

– февраль, обеспе-

ченность учебни-

ками – сентябрь 

Перечень дидакти-

ческого материала 

на начало учебного 

года 

Зав.медиатекой 

 

 

 

 

Заместитель  

директора 

 

Внутришкольный контроль реализации ФГОС НОО осуществляется по плану, 

который составляетсяи утверждается ежегодно на начало учебного года. 
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