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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего 

образования (далее -  Программа, Программа НОО) МАОУ 
«Гимназия № 6 » г.Перми (далее -  Организация) разработана на 
основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» и Приказа Минпросвещения 
России от 18.05.2023 № 372
«Об утверждении федеральной образовательной программы 
начального общего образования»

Цели реализации Программы НОО
Программа НОО разработана с целью реализации 

требований ФГОС к результатам освоения обучающимися 
программы начального общего образования.

Программа определяет содержание образования, 
реализуемое в Организации, которое в соответствии с ФГОС 
НОО содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 
людьми, народами независимо от расовой, национальной, 
этнической, религиозной и социальной принадлежности, 
учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствует реализации права обучающихся на свободный 
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
способностей каждого человека, формирование и развитие его 
личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

Принципы формирования и механизмы реализации Программы
Программа сформирована на основе принципов:
- единства обязательных требований к результатам ее 

освоения на основе системнодеятельностного подхода, 
обеспечивающего системное и гар моничное развитие личности 
обучающегося, освоение им знаний, компетен ций, необходимых 
как для жизни в современном обществе, так и для успешного 
обучения на уровне основного общего образования, а также в 
течение жизни;

- вариативности содержания программы за счет: целостной,
3



логически завершенной части содержания образования, 
расширяющей и углубляющей материал предметных областей; 
части содержания образования, в пределах которой 
осуществляется освоение относительно самостоятельного 
тематического блока учебного предмета или учебного курса; 
возможности разработки и реализации в том числе углубленного 
изучения отдельных учебных предметов.

Одним из основных механизмов реализации Программы 
является возможность самостоятельно выбирать траекторию 
изучения предметных областей и учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей, обеспечивая при этом соответствие результатов

освоения выпускниками программы начального общего 
образования требованиям, предъявляемым к уровню начального 
общего образования, а также возможность разработки и 
реализации индивидуальных учебных планов, соответствующих 
образовательным потребностям и интересам обучающихся.
1.2. Общая характеристика Программы НОО

Программа НОО обеспечивает возможность получения 
качественного начального общего образования в Организации, 
преемственность образовательных программ дошкольного, 
начального общего и основного общего образования, 
возможность формирования рабочих программ различного 
уровня сложности и направленности с учетом образовательных 
потребностей и способностей обучающихся.

Данная Программа разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и в полной мере обеспечивает 
государственные гарантии получения качественного начального 
общего образования на основе единства обязательных требований 
к условиям реализации программ начального общего 
образования и результатам их освоения.

Программа предусматривает необходимость личностного 
развития обучающихся, в том числе духовно-нравственного и 
социокультурного, включая становление российской 
гражданской идентичности как составляющей социальной 
идентичности, представляющей собой осознание индивидом 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 
способности, готовности и ответственности выполнения им 
своих гражданских обязанностей, пользования прав и активного 
участия в жизни государства, развития гражданского общества с 4



учетом принятых в обществе правил и норм поведения.
Программа предусматривает также реализацию таких
направлений, как:
- физическое воспитание, формирование здорового образа 

жизни и обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся;

- формирование у обучающихся системных знаний о месте 
Российской Федерации в мире, ее исторической роли, 
территориальной целостности, культурном и технологическом 
развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и 
формирование представлений о современной России, 
устремленной в будущее;

- развитие представлений обучающихся о высоком уровне 
научно-технологического развития страны, овладение ими 
современными технологическими средствами в ходе обучения и 
в повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры 
пользования информационно-коммуникационными 
технологиями (ИКТ);

- освоение обучающимися технологий командной работы 
на основе их личного вклада в решение общих задач, осознание 
ими личной ответственности, объективной оценки своих и 
командных возможностей;

- сохранение и развитие культурного разнообразия и 
языкового наследия многонационального народа Российской 
Федерации, реализацию права на изучение родного языка, 
овладение духовными ценностями и культурой мно
гонационального народа Российской Федерации.
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1.3. Общая характеристика планируемых результатов
освоения основной образовательной программы 

начального общего образования
Структура и содержание планируемых результатов 

освоения Программы НОО отражают требования ФГОС, 
передают специфику образовательной деятельности в 
Организации (в частности, специфику целей изучения отдельных 
учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
дея- тельности), учебных модулей), соответствуют возрастным 
возможностям обучающихся.

Содержание планируемых результатов в данной Программе 
дает общее понимание формирования личностных результатов, 
уточняет и конкретизирует предметные и метапредметные 
результаты как с позиций организации их достижения в 
образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих ре
зультатов.

Данная программа призвана обеспечить требования к 
результатам осво-ения обучающимися программ начального 
общего образования, в том числе: личностным, включающим:

- формирование у обучающихся основ российской 
гражданской идентичности; готовность обучающихся к 
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;

- ценностные установки и социально значимые качества 
личности;

- активное участие в социально значимой деятельности; 
метапредметным, включающим:

- универсальные познавательные учебные действия (базовые 
логические и начальные исследовательские действия, а также 
работу с информацией);

- универсальные коммуникативные действия (общение, 
совместная деятельность, презентация);

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 
самоконтроль);
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической 
для данной предметной области, по получению нового знания, 
его преобразованию и применению.

Научно-методологической основой для разработки 
требований к личностным, метапредметным и предметным 
результатам обучающихся, освоивших программу начального 
общего образования, является системнодеятельностный 6



подход.
Личностные результаты освоения Программы НОО 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
Организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и спо 
собствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, форми-рования внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения Программы отражают 
готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 
приобретение первоначального опыта деятельности на их 
основе, в том числе в части:

1.3.1.Гражданско-патриотического воспитания:
- становление ценностного отношения к своей Родине - России;
- осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности;
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края;
- уважение к своему и другим народам;
- первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 
человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений.

1.3.2. Духовно-нравственного воспитания:
- признание индивидуальности каждого человека;
- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
- неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение фи зического и морального вреда другим людям.
1.3.3. Эстетического воспитания:

- уважительное отношение и интерес к художественной 
культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов;

- стремление к самовыражению в разных видах 
художественной дея тельности.

1.3.4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоци онального благополучия:

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 
других людей)образа жизни в окружающей среде (в том числе 
информационной);
бережное отношение к физическому и психическому здоровью.

1.3.5. Трудового воспитания: 7



- осознание ценности труда в жизни человека и общества, 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам 
труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям.

1.3.6. Экологического воспитания:
- бережное отношение к природе;
- неприятие действий, приносящих ей вред.

1.3.7. Ценности научного познания:
- первоначальные представления о научной картине мира;
- познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.
Метапредметные результаты освоения Программы 

отражают овладение универсальными учебными 
познавательными действиями, такими как:

1) Базовые логические действия:
- сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии;
- объединять части объекта (объекты) по определенному 

признаку; определять существенный признак для 
классификации, классифицировать предложенные объекты;

- находить закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 
предложенного педагогическим работникомалгоритма;

- выявлять недостаток информации для решения учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма;

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 
поддаю щихся непосредственному наблюдению или знакомых по 
опыту, делать вы воды.

2) Базовые исследовательские действия:
- определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 
педагогическим работником вопросов;

- с помощью педагогического работника формулировать 
цель, планировать изменения объекта, ситуации;

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, 
выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 
критериев);

- проводить по предложенному плану опыт, несложное 
исследование по установлению особенностей объекта изучения и 
связей между объектами(часть - целое, причина - следствие);

- формулировать выводы и подкреплять их
8



доказательствами на основе результатов проведенного 
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 
исследования);

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 
их последствия в аналогичных или сходных ситуациях.

3) Работа с информацией:
- выбирать источник получения информации;

согласно заданному алгоритму находить в предложенном 
источнике информацию, представленную в явном виде;

- распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно или на основании предложенного 
педагогическим работником способа ее проверки;

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических 
работников, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет;

- анализировать и создавать текстовую, видео, 
графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 
задачей;

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для 
представления информации.

4 ) Овладение универсальными учебными 
коммуникативными действиями, такими, как:
Общение:

- воспринимать и формулировать суждения, выражать 
эмоции в соответ ствии с целями и условиями общения в 
знакомой среде;

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

- признавать возможность существования разных точек зрения;
- корректно и аргументированно высказывать свое мнение;
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 
задачей;

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

- готовить небольшие публичные выступления;
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления;
Совместная деятельность:

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 
(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в
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стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков;

- принимать цель совместной деятельности, коллективно 
строить действия по ее достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы;

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться;

- ответственно выполнять свою часть работы;
- оценивать свой вклад в общий результат;
- выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы.
5) Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями, такими как:
- самоорганизация, т.е. умения планировать действия по 

решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 
последовательность выбранных действий;

- самоконтроль, т.е. умение устанавливать причины 
успеха/неудач учеб ной деятельности; корректировать свои 
учебные действия для преодоления ошибок.

Предметные результаты сформулированы в 
соответствующих Рабочих программах по предметам, 
являющихся частью данной Программы.

Данная Программа является содержательной и 
критериальной основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей, являющихся методическими 
документами, определяющими организацию образовательного 
процесса в Организации по определенному учебному предмету, 
учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), 
учебному модулю.
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1.4. Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения Программы 

1.4.1.Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов 

(далее — си стема оценки) является частью системы оценки и 
управления качеством обра- зования в Организации и служит 
основой при разработке образовательной ло- кальных актов: 
«Положение о внутренней системе оценки качества образова
ния (ВСОКО)» и «Положение о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся», «Положение о безотметочной 
системе обучения».

Основными функциями системы оценки являются 
ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и обес- печение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом.

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 
исследований муниципального, регионального и 
федеральногоуровней;

- оценка результатов деятельности педагогических кадров 
как основа аттестационных процедур;

- оценка результатов деятельности образовательной 
организации как ос нова аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы. Эти 
требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика 
планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы» настоящего документа.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает:

стартовую педагогическую
диагностику;текущую и п



тематическую оценку; 
портфолио;
внутришкольный мониторинг образовательных достижений.

К  внешним процедурам относятся:
независимая оценка качества образования; 
мониторинговые исследования муниципального, 
регионального и федерального уровней.
В соответствии с ФГОС НОО система оценки 

образовательной организации реализует системно - 
деятельностный, уровневый и комплексный под ходы к оценке 
образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке 
образовательных достижений проявляется в оценке способности 
обучающихся к решению учебно-по знавательных и учебно
практических задач, а также в оценке уровня функциональной 
грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 
критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для 
организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 
реализуется как по отношению к со держанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов изме- рений. 
Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных 
уровней достижения обучающимися планируемых результатов 
базового уровня и уровней выше и ниже базового.

Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 
ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 
границей, отделяющей знание от незнания, выступает 
достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных 
достижений реализуется путём:

оценки предметных и метапредметных результатов; 
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки 
динамики индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся и для итоговой оценки;

использования контекстной информации (об особенностях
12



обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 
интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования;

использования разнообразных методов и форм оценки, 
взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных устных 
и письменных работ, проектов, практических (в том числе 
исследовательских) и творческих работ;

использования форм работы, обеспечивающих 
возможность включения младших школьников в 
самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 
самооценка, взаимооценка);

использования мониторинга динамических показателей 
освоения умений и знаний, в том числе формируемых с 
использованием ИКТ (цифровых) технологий.

1.4.2.Особенности оценки метапредметных и предметных 
результатов.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, которые представлены в программе 
формирования универсальных учебных действий обучающихся и 
отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 
регулятивных универсальных учебных действий.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за 
счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.
Оценка метапредметных результатов проводится с целью 
определения сформированности:

универсальных учебных познавательных 
действий;

универсальных учебных коммуникативных 
действий;

универсальных учебных 
регулятивных действий.

Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и 
оценку у обучающихся следующих групп умений:

1) базовые логические действия:
сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии;
13



объединять части объекта (объекты) по определённому 
признаку; определять существенный признак для 
классификации, классифицировать предложенные объекты; 
находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 
предложенного педагогическим работникомалгоритма;

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

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 
поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 
опыту, делать выводы;

2 ) базовые исследовательские действия:
определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 
педагогическим работником вопросов;

с помощью педагогического работника формулировать 
цель, планировать изменения объекта, ситуации;

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 
наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);

проводить по предложенному плану опыт, несложное 
исследование по установлению особенностей объекта изучения 
и связей между объектами (часть — целое, причина — 
следствие);

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 
на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 
измерения, классификации,сравнения, исследования);

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

3) работа с информацией:
выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике ин формацию, представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного 
педагогическим работником способаеё проверки;

соблюдать с помощью взрослых (педагогических 
работников, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) элементар ные правила 
информационной безопасности при поиске информации в Интер
нете;

анализировать и создавать текстовую, видео-,



графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей;

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информа

ции.
Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и 
оценку у обучающихся следующих групп умений:

1) общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 
знакомой среде;

проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
соблюдать правилаведения диалога и дискуссии;

признавать возможность существования разных 
точек зрения;корректно и аргументированно 
высказывать своё мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с 
поставленной задачей; создавать устные и письменные 
тексты (описание, рассуждение, повест 

вование);
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления;
2 ) совместная деятельность:
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 
стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков;

принимать цель совместной деятельности, коллективно 
строить действия по её достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать про цесс и результат совместной 
работы;

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы.
Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и 
оценку у обучающихся следующих групп умений: 15



1) самоорганизация:
планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий;

2) самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления
ошибок.
Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется как педагогическим работником в ходе текущей 
и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного 
мониторинга.

В текущем учебном процессе отслеживается способность 
обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные 
задачи, требующие владения познавательными, 
коммуникативными и регулятивными действиями, 
реализуемыми в предметном преподавании.

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 
сформирован- ности учебных универсальных действий. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 
устанавливается решением педагогического совета.

Инструментарий строится на межпредметной основе и 
может включать диагностические материалы по оценке 
читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов по 
отдельным предметам. Основой для оценки предметных 
результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в 
разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам 
освоения программы начального общего образования».

Формирование предметных результатов обеспечивается 
каждой учебной дисциплиной. Основным предметом оценки в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность 
к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах 
действий, в том числе метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий.



Для оценки предметных результатов предлагаются 
следующие критерии: знание и понимание, применение, 
функциональность.

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает 
знание и понимание роли изучаемой области знания/вида 
деятельности в различных контекстах, знание и понимание 
терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 
алгоритмов.

Обобщённый критерий «применение» включает: 
использование изучае- мого материала при решении учебных 
задач, различающихся сложностью предметного содержания, 
сочетанием универсальных познавательных дей- ствий и 
операций, степенью проработанности в учебном процессе; 
использо- вание специфических для предмета способов действий 
и видов деятельности по получению нового знания, его 
интерпретации, применению и преобразова- нию при решении 
учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой дея
тельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 
деятельности.

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

Оценка предметных результатов ведётся каждым 
педагогическим работ ником в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 
администрацией образовательной организации в ходе внут- 
ришкольного мониторинга.

Объектом оценки предметных результатов служит, в 
полном соответствии с требованиями Стандарта, способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно
практические задачи с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий.

Система оценивания, направленная на развитие 
обучающегося как человека, заинтересованного в 
самоизменении и способного к нему, является одним из 
важнейших условий успешности реализации образовательной 
системы Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова.

Основными принципами системы оценивания в МАОУ 17



«Гимназия №6» являются:
критериальность - содержательный контроль и оценка 

строятся на критериальной, выработанной совместно с 
учащимися основе, при этом критерии должны быть 
однозначными и предельно четкими;

приоритет самооценки - самооценка ученика должна 
предшествовать оценке учителя;

гибкость и вариативность - содержательный контроль и 
оценка предполагают использование вариативного 
«инструментария» оценки и контроля;

естественность процесса контроля и оценки - контроль и 
оценка проводятся в естественных для учащихся условиях, 
обеспечивающих конструктивное сотрудничество.

Основными видами контроля являются:
• стартовый контроль, позволяющий определить 

исходный уровень обучения и развития учащихся;
• прогностический контроль, направленный на 

оценивание предстоящей работы до начала ее реального 
выполнения;

• пооперационный контроль - контроль за правильностью, 
полнотой и последовательностью выполнения операций, 
входящих в состав действия;

• контроль по результату - контроль, проводимый после 
осуществления учебного действия методом сравнения 
фактических результатов или выполненных действий с 
образцом;

• рефлексивный контроль - контроль, обращенный на 
ориентировочную основу действия и опирающийся на 
понимание принципов его построения;

• итоговый контроль - контроль, на основе которого 
определяется уровень сформированности знаний по предметам и 
основных компонентов учебной деятельности школьников.

Основной функцией самооценки и самоконтроля в 1-4 
классах является определение учеником границ своего «знания- 
незнания», своих потенциальных возможностей, а также 
осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе 
осуществления учебной работы.

1.4.3.Организация и содержание оценочных процедур.

Процедуры и формы контроля и оценка знаний и умений 18



учащихся
1. Содержательный контроль и оценка знаний и умений 

учащихся предусматривают выявление индивидуальной 
динамики качества усвоения предметного материала ребенком и 
не допускают сравнения его достижений с достижениями других 
детей.

2. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений 
используются:

• стартовая работа, которая позволяет определить 
актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения 
обучения, а также наметить «зону ближайшего развития и 
предметных знаний» и организовать коррекционную работу в 
зоне актуальных знаний;

• диагностическая работа, включающая задания, 
направленные на проверку пооперационного состава действия, 
которым необходимо учащимся овладеть в рамках данной 
учебной задачи ;

• тематическая проверочная работа, направленная на 
проверку использования учащимися освоенного способа при 
решении конкретно-практических задач (на этапе 3-4 классов 
для проведения промежуточного контроля используется такая 
форма контроля, как зачет, выполняющая такие же функции, как 
и тематическая проверочная работа);

• итоговая проверочная работа, включает в себя все 
основные темы учебного периода;

• «портфель достижений», представляющий собой форму и 
процесс организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и 
продуктов учебно-познавательной деятельности обучающегося.

3. Все виды контрольно-оценочных работ обрабатываются 
в следующей последовательности:

оценивается выполнение всех предложенных заданий, 
определяется сумма баллов, набранная учащимися по всем 
заданиям (баллы определяются на основе выделенных критериев 
оценки заданий);

полученная сумма баллов переводится в процентное 
отношение к максимально возможному количеству баллов, 
выставляемому за работу.

Количественные результаты фиксируются учителем в 
специальном бланке «Анализ контрольно-оценочных работ».

Для перевода величины процента выполнения работы в 19



отметку используется следующее правило:
3.1. При выполнении работ, включающих задания только 

базового уровня сложности, выставляется: «5» -  если 90% ; «4»
-  если 89%-70% ; «3» -  если 69%-50% ; «2» -  если 49%- 30% .

3.2. При выполнении работ, включающих задания трех 
уровней сложности: 1) сначала рассчитывается доля 
выполнения заданий по каждому уровню отдельно; 2) итоговая 
отметка «5» выставляется, если обучающийся выполнял задания 
по всем трем уровням, среднее значение % (из трех) составило 
не ниже 90%; 3) итоговая отметка «4» выставляется в случаях: а) 
если обучающийся выполнял задания всех трех уровней, все три 
значения % - не ниже 50%, и среднее их значение находится в 
диапазоне от 70% до 90%; б) если задания и 1 -го, и 2-го уровней 
обучающийся выполнил не ниже 50%, а их среднее значение 
составило не ниже 70% (при этом задания 3-го уровня или не 
выполнялись, или отметка за их выполнение оказалась ниже 
70%); 4) итоговая отметка «3» выставляется в случаях: а) если % 
выполнения заданий 1-го уровня находится в диапазоне от 50% 
до 70%, а заданий 2-го уровня -  ниже 70%; б) если обучающийся 
выполнял только задания 1 -го уровня, и % их выполнения 
оказался не ниже 50%; 5) итоговая отметка «2» выставляется в 
случае, если % выполнения заданий 1 -го уровня оказался ниже 
50%.Выставляются полугодовые и годовые результаты. 
Аттестация производится по результатам всех зачетных работ.

4. С целью содержательного представления и анализа 
результатов обучения по итогам всего учебного года или его 
отдельных этапов (полугодий) в 1-4-х классах применяется 
нижеследующая система оценочной аттестации.

4.1. По всем изучаемым предметам в каждом классе 
выделяются основные умения (способы действий) и знаний, 
подлежащих освоению обучающимися за рассматриваемый 
период.

4.2. По всем обучающимся класса отдельно оценивается 
степень освоения ими каждого выделенного умения (знания).

4.3. В зависимости от способа определения процентов 
оценки можно разделить на два вида. Оценки первого вида 
имеют достаточно четкое математическое (в частности, 
статистическое) обоснование. Например, они могут показывать 
процент правильного применения соответствующего умения 
(знания) при выполнении заданий (т.е. процентное отношение 20



количества случаев правильного применения данного умения к 
полному количеству случаев, когда это умение должно было 
применено при выполнении заданий).

4.4. Однако не все виды умений могут быть оценены по 
указанной методике. Особенно это касается гуманитарных 
предметов, на которых при выполнении отдельных заданий не 
может быть сделано однозначного вывода: «правильно» или 
«неправильно» было применено данное умение (знание). Чтобы 
уменьшить степень неопределенности, произвольности, 
субъективности при выставлении оценки в этом случае, 
рекомендуется оценки второго вида: выделить и оценить либо 
отдельные составляющие элементы данного умения, либо 
отдельные характеристики, определяющие данное умение. Далее 
каждый элемент или характеристика оцениваются отдельно по 
своей балльной шкале, учитывающей его «вес» во «всем» 
умении, отдельные баллы суммируются, и определяется оценка, 
равная процентному отношению получившейся суммы баллов к 
максимально возможной сумме баллов.

4.5. По каждому предмету для всех учащихся определяется 
общий процент овладения основными умениями и знаниями. 
Общий процент численно равен средней величине процентов, 
выставленных по всем выделенным умениям и знаниям.

4.6. Все результаты проведенной оценочной аттестации 
заносятся в соответствующие листы «Итоги года» или «Итоги 
полугодия».

4.7.При подведении итогов за год обучающимся выдается 
справка о содержательной оценке результатов обучения и 
развития.

5.При переводе обучающегося в другую образовательную 
организацию отметка выставляется по следующему правилу: 
выставляется «5» -  если 90% ; «4» -  если ; «3» -  если ; «2»
-  если .

Оценка предметных результатов проводится с целью 
итоговой оценки результатов учебной деятельности 
обучающихся на первой ступени общего образования в ходе 
персонифицированных процедур. При этом итоговая оценка 
ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 
отражающим опорную систему знаний данного учебного курса 
(«Выпускник научится»). Оценка достижения этих предметных 
результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 21



оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ.

На персонифицированную итоговую оценку на ступени 
начального общего образования, результаты, которой 
используются при принятии решения о возможности или 
невозможности продолжения обучения на следующей ступени, 
выносятся только предметные и метапредметные результаты, 
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 
результатов начального образования.

Предметом итоговой оценки является способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно
практические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий.

Результаты творческой деятельности обучающихся не 
оцениваются, фиксируются в личном портфеле достижений и 
могут учитываться при определении итоговой оценки. Под 
портфелем достижений понимается сборник работ и результатов 
учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и 
достижения в различных областях.

В состав портфеля достижений включаются результаты, 
достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, 
но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной 
школьной практики, так и за её пределами.

В портфель достижений учеников начальной школы 
включаются:

1. Выборки творческих детских работ. Примерами такого 
рода работ могут быть:

• по русскому языку и литературному чтению, 
иностранному языку — сочинения на произвольную тему, 
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 
«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 
детей и т. п.;

• по математике — математические диктанты, 
оформленные результаты мини-исследований, записи решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
математические модели;

• по окружающему миру — дневники наблюдений, 22



оформленные результаты мини-исследований и минипроектов, 
интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы и т. 
п.;

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото - 
и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологических высказываний - описаний и т. п.;

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 
исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 
высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;

• по физкультуре — видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 
самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 
режим дня, комплексы физических упражнений и т. п.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
оценки уровня достижения предметных и метапредметных
результатов;оценки уровня функциональной грамотности;
оценки уровня профессионального мастерства 

педагогического работ ника, осуществляемой на основе 
административных проверочных работ, анализа посещённых 
уроков.

Результаты внутришкольного мониторинга являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 
учебного процесса и его индивидуализации, так и для 
повышения квалификации педагогического работника. Ре 
зультаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 
достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 
характеристиках.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 
аттестации обучающихся, которая начиная со второго класса 
проводится в конце учебного года по каждому изучаемому 
предмету.

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 
фиксируется в документе об образовании (дневнике). Промежуточная 
оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс.
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Порядок проведения промежуточной аттестации 
регламентируется Фе деральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами.

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 
образовательной организации и складывается из результатов 
накопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметом 
итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
построенные на основном содержании предмета с учётом 
формируемых метапредметных действий.

На основании итоговой оценки может быть составлена 
характеристика.

Характеристика готовится на основании:
объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне начального общего образования; 
портфолио выпускника;
экспертных оценок классного руководителя и 

педагогических работни ков, обучавших данного выпускника на 
уровне начального общего образования.

В характеристике выпускника:
отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

достижению личностных, метапредметных и предметных 
результатов;

даются педагогические рекомендации к выбору 
индивидуальной образовательной траектории на уровне 
основного общего образования с учётом интересов 
обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору 
индивидуальной образовательной траектории доводятся до 
сведения выпускника и его родителей (законных 
представителей).
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Рабочие программы учебных предметов
Рабочие программы учебных предметов учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
включают:

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том 
числе внеурочной деятельности), учебного модуля;

- планируемые результаты освоения учебного предмета, 
учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 
модуля;

- тематическое планирование с указанием количества 
академических ча- сов, отводимых на освоение каждой темы 
учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности), учебного модуля и возможность ис- пользования 
по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресур
сов, являющихся учебно-методическими материалами 
(мультимедийные про- граммы, электронные учебники и 
задачники, электронные библиотеки, вирту- альные лаборатории, 
игровые программы, коллекции цифровых образователь- ных 
ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 
различных групп пользователей, представленными в 
электронном (цифровом) виде и реализую- щими дидактические 
возможности ИКТ, содержание которых соответствует 
законодательству об образовании.

Рабочие программы учебных курсов внеурочной 
деятельности также со держат указание на форму проведения 
занятий.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 
том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
сформированы с учетом рабочей программы воспитания.

Рабочие программы учебных предметов учебных курсов (в 
том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
находятся в приложении к данной ООП НОО.

2.2. Программа формирования универсальных учебных 
действий

Содержательной и критериальной основой разработки 
программы формирования универсальных (обобщённых) 
учебных действий (далее — УУД) являются планируемые 
результаты обучения. 25



В стандарте предлагается следующая структура этой
программы:
описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов;
характеристика познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий.
2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных 
действий дляуспешного обучения и развития младшего 
школьника

Создавая программу формирования УУД у обучающихся 
начальной школы, необходимо осознавать их значительное 
положительное влияние:

во-первых, на успешное овладение младшими школьниками 
всеми учебными предметами; во-вторых, на развитие 
психологических новообразований этого возраста, 
обеспечивающих становление способности к применению 
полученных знаний и к самообразованию обучающегося;

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

в-четвёртых, на успешное овладение младшими 
школьниками начальными навыками работы с развивающими 
сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 
ресурсами;

в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками 
начальными сведениями об информационной безопасности при 
работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.

Всё это является предпосылками и показателями статуса 
обучающегося в начальной школе как субъекта учебной 
деятельности и образовательных отношений в современных 
условиях цифровой трансформации образования. Реализация 
цели развития младших школьников как приоритетной для 
первого этапа школьного образования возможна, если 
устанавливаются связь и взаи модействие между освоением 
предметного содержания обучения и достижениями 
обучающегося в области метапредметных результатов.

Это взаимодействие проявляется в следующем:
1) предметные знания, умения и способы деятельности 

являются содержательной основой становления УУД;
2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного 

процесса как активной инициативной поисково
исследовательской деятельности на основе применения 2б



различных интеллектуальных процессов, прежде всего 
теоретического мышления, связной речи и воображения, в том 
числе в условиях дистанционного обучения (в условиях 
неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса);

3) под влиянием УУД складывается новый стиль 
познавательной деятельности: универсальность как качественная 
характеристика любого учебного действия и составляющих его 
операций позволяет обучающемуся ис пользовать освоенные 
способы действий на любом предметном содержании, в том числе 
представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучае 
мых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 
отражается на качествеизучения учебных предметов;

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели 
формирования УУД способствует снижению доли 
репродуктивного обучения, создающего риски, которые 
нарушают успешность развития обучающегося и форми- рует 
способности к вариативному восприятию предметного 
содержания в условиях реального и виртуального представления 
экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 
процессов.

Как известно, в ФГОС выделены три группы 
универсальных учебных действий как наиболее значимых 
феноменов психического развития обучаю щихся вообще и 
младшего школьника в частности: познавательные, комму
никативные и регулятивные УУД.
2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий

При создании образовательной организацией программы 
формирования УУД учитывается характеристика, которая даётся 
им во ФГОС НОО.

Познавательные универсальные учебные действия 
представляют совокупность операций, участвующих в учебно
познавательной деятельности. К ним относятся:

— методы познания окружающего мира, в том числе 
представленного (на экране) в виде виртуального отображения 
реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 
эксперименты; измерения и др.);

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, 
классификация, сериация);

— работа с информацией, представленной в разном виде и 
формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, 27



инфограммы, схемы), аудио- и ви- деоформатах (возможно на 
экране).

Познавательные универсальные учебные действия 
становятся предпосылкой формирования способности младшего 
школьника к самообразованию и саморазвитию.

Коммуникативные универсальные учебные действия 
являются основа нием для формирования готовности младшего 
школьника к информацион ному взаимодействию с 
окружающим миром: средой обитания, членами мно
гонационального поликультурного общества разного возраста, 
представите- лями разных социальных групп, в том числе 
представленного (на экране) в виде виртуального отображения 
реальной действительности, и даже с самим собой.

Коммуникативные универсальные учебные действия 
целесообразно формировать в цифровой образовательной среде 
класса, школы. В соответ ствии с ФГОС НОО коммуникативные 
УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 
обеспечивающих:

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, 
назначений; аналитическую текстовую деятельность с ними;

2) успешное участие обучающегося в диалогическом 
взаимодействии с субъектами образовательных отношений 
(знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 
условиях использования технологий неконтакт ного 
информационного взаимодействия;

3) успешную продуктивно-творческую деятельность 
(самостоятельное создание текстов разного типа — описания, 
рассуждения, повествования), создание и видоизменение 
экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 
бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 
динамическое представление);
результативное взаимодействие с участниками совместной 
деятель ности (высказывание собственного мнения, учёт 
суждений других собеседни ков, умение договариваться, 
уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 
условиях использования технологий неконтактного информаци
онного взаимодействия.

Регулятивные универсальные учебные действия есть 
совокупность учеб- ных операций, обеспечивающих становление 
рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 
начальной школе их формирование осуществляется на 28



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

1) принимать и удерживать учебную задачу;
2) планировать её решение;
3) контролировать полученный результат деятельности;
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранному способу;
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при 

решении данной учебной задачи;
6) корректировать при необходимости процесс деятельности.

Важной составляющей регулятивных универсальных 
действий явля ются операции, определяющие способность

обучающегося к волевым усилиямв процессе коллективной/ 
совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в 
условияхиспользования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия.В примерных рабочих 
программах требования и планируемые резуль

таты совместной деятельности выделены в специальный раздел. 
Это сделано для осознания учителем того, что способность к 
результативной совместной деятельности строится на двух 
феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:

1) знание и применение коммуникативных форм 
взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить 
компромиссные решения), в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного 
взаи- модействия;

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, 
объективно оценивать вклад свой и других в результат общего 
труда и др.).
2.2.3 Интеграция предметных и метапредметных 
требований как механизм конструирования современного 
процесса образования

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский,
Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их 
последователи), критериями успешного психического развития 
ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этой 
ступени образования психологические новообразования.

Среди них для младшего школьника принципиально
важны: осознанное овладение научными терминами и
понятиями изучаемой науки;
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способность к использованию и/или самостоятельному 
построению алгоритма решения учебной задачи;

определённый уровень сформированности универсальных 
учебных действий.

Поскольку образование протекает в рамках изучения 
конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то 
необходимо определение вклада каждого из них в становление 
универсальных учебных действий и его реализацию на каждом 
уроке. В этом случае механизмом конструирования 
образовательного процесса будут следующие методические 
позиции:

1. Педагогический работник проводит анализ содержания 
учебного предмета с точки зрения универсальных действий и 
устанавливает те содер- жательные линии, которые в особой 
мере способствуют формированию раз- ных метапредметных 
результатов. На уроке по каждому предмету предусмат- ривается 
включение заданий, выполнение которых требует применения 
опре- делённого познавательного, коммуникативного или 
регулятивного универ- сального действия. К примеру, метод 
измерения часто применяется к матема- тическим объектам, 
типичен при изучении информатики, технологии, а смыс- ловое 
чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы.

Соответствующий вклад в формирование универсальных 
действий можно выделить в содержании каждого учебного 
предмета.

Таким образом, на первом этапе формирования УУД 
определяются приоритеты учебных курсов для формирования 
качества универсальности на данном предметном содержании.

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. использования его независимо от 
предметного содержания. У обучающегося начинает 
формироваться обобщённое видение учебного действия, он мо
жет охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное 
содержание. Например,
«наблюдать — значит...», «сравнение — это...», 
«контролировать — зн ачи т.»  и т. п. Педагогический работник 
делает вывод о том, что универсаль- ность (независимость от 30



конкретного содержания) как свойство учебного действия 
сформировалась.

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере 
провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в 
том числе с использованием информационного ресурса, 
исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 
использованием экранных моделей изучаемых объектов или 
процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного 
типа организации обучения, при котором главным методом 
обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 
готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — 
запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении 
учебной задачи.

В таких условиях изучения предметов универсальные 
действия, требующие мыслительных операций, актуальных 
коммуникативных умений, планирования и контроля своей 
деятельности, не являются востребованными, так как 
использование готового образца опирается только на восприятие 
и память.
Поисковая и исследовательская деятельность развивают 
способность младшего школьника к диалогу, обсуждению 
проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 
Поисковая и исследовательская деятельность может 
осуществляться с использованием информационных банков, 
содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 
(учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в 
условиях использования технологий некон- тактного 
информационного взаимодействия.

Например, для формирования наблюдения как метода 
познания разных объектов действительности на уроках 
окружающего мира организуются наблюдения в естественных 
природных условиях. Наблюдения можно органи- зовать в 
условиях экранного (виртуального) представления разных 
объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 
действительность, которую невозможно представить ученику в 
условиях образовательной организации (объекты природы, 
художественные визуализации, технологические процессы и 
пр.).

Уроки литературного чтения позволяют проводить 
наблюдения текста, на которых строится аналитическая 
текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 31



представленным на экране виртуальным собеседником, дают 
возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 
сравнивать доказательства, формулировать обобщения 
практически на любом предметном содержании. Если эта работа 
проводится учителем систематически и на уроках по всем 
предметам, то универсальность учебного действия формируется 
успешно и быстро.

3. Педагогический работник применяет систему заданий, 
формирующих операциональный состав учебного действия. Цель 
таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, 
выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 
проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 
выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся 
выполнять их самостоятельно.

При этом очень важно соблюдать последовательность 
этапов формирования алгоритма:

построение последовательности шагов на конкретном 
предметном содержании;

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход 
на новый уровень — построение способа действий на любом 
предметном содержании и с подключением внутренней речи.

При этом изменяется и процесс контроля:
1) от совместных действий с учителем обучающиеся 

переходят к самостоятельным аналитическим оценкам;
2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — 

результата ипроцесса 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 педагогической работы, такая технология обучения в 
рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. 
Б. Эльконина) развивает способность детей работать 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 учеб- ное действие.



Например, сравнение как универсальное учебное действие 
состоит из следующих операций: нахождение различий 
сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 
сходства, тождества, похожести; определение
индивидуальности, специфических черт объекта.

Для повышения мотивации обучения можно предложить 
обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в 
условиях экранного представления объектов, явлений) — 
выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) 
модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизме
нять 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 (несущественные) и главные 
(существенные) свойства;

выделение общих главных (существенных) признаков всех 
имеющихся объектов;

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

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 
представления моделей объектов) гораздо большее их 
количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств 
объектов, которые подлежат классификации (типизации), для 
сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) мо
делей изучаемых объектов с целью их дифференциации.

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося 
в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов 
работы.

Обобщение как универсальное учебное действие включает 
следующие операции:

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

анализ выделенных признаков и определение наиболее 
устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств);

игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств 
каждого предмета;
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сокращённая сжатая формулировка общего главного 
существенного признака всех анализируемых предметов.

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 
представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их 
количество, нежели в ре- альных условиях, для сравнения 
предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 
признаков. При этом возможна фиксация деятельности 
обучающе- гося в электронном формате для рассмотрения 
учителем итогов работы.

Систематическая работа обучающегося с заданиями, 
требующими применения одинаковых способов действий на 
различном предметном содержании, формирует у обучающихся 
чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. 
возможность обобщённой характеристики сущности 
универсального действия.
2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных 
рабочих программах

В соответствии с ФГОС НОО сформированность 
универсальных учебных действий у обучающихся определяется 
на этапе завершения ими освоения программы начального общего 
образования. Это не снимает обязанности учителя 
контролировать динамику становления всех групп УУД для 
того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся 
трудности и ошибки.

В этом случае полученные результаты не подлежат 
балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями 
контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 
(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельно- сти. В 
задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся 
его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом 
случае морально под- держать его, высказать надежду на 
дальнейшие успехи.

При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, 
зафиксированные в электронном формате, позволят 
интенсифицировать работу учителя. Можно использовать 
словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обяза- тельно 
получится», но отметку можно поставить только в том случае, 
если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. 
возможно говорить о сформировавшемся универсальном 
действии.

В примерных рабочих программах содержание 34



метапредметных достижений обучения представлено в разделе 
«Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом 
классе пяти учебных предметов начальной школы (русский 
язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и 
окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные 
умения», в кото- ром дан возможный вариант содержания всех 
групп УУД по каждому году обучения.

В первом и втором классах определён пропедевтический 
уровень овла- дения универсальными действиями, поскольку 
пока дети работают на пред- метных учебных действиях, и 
только к концу второго года обучения появля- ются признаки 
универсальности. Это положение не реализовано в содержании 
предметов, построенных как модульные курсы (например, 
ОРКСЭ, искусство,физическая культура).

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в 
разделе «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе 
«Мета- предметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в 
начальной школе.
Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. 
Познавательные универсальные учебные действия включают перечень 
базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу 
с информацией.
Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 
диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 
деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы 
речи (описание, рассуждение, повествование).
Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 
самоконтроля и самооценки.
Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», 
интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые 
для успешной совместной деятельности. С учётом части, формируемой 
участни- ками образовательных отношений, образовательная организация 
может рас- ширить содержание универсальных учебных действий, но в 
рамках объёма, установленного нормами СанПиН, в том числе в условиях 
работы за компью- тером.
В тематическом планировании показываются возможные виды деятель
ности, методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на 
фор- мирование всех видов УУД.
Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного 
предмета в формирование универсального действия, но всё это мож^т



коррек- тироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом 
особенностей кон- тингента обучающихся данной образовательной 
организации, а также наличия конкретной образовательной среды.

1.1. Рабочая программа воспитания
2.2.1 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

МАОУ «Гимназия № 6» расположена в центре Кировского района
и

достаточно удалена от центральных районов города Перми.
Как образовательное учреждение гимназия существует 80 лет. В 1941 

году открыта школа № 69. В 2001 году школа получила лицензию уже как 
гимназия № 6.
Гимназия определила основной вектор своего развития в соответствии с 
ФГОС общего образования как «Школа выбора -  школа успеха». Именно 
правильный выбор, сделанный человеком в жизни, обеспечивает 
успешность. Но выбирать нужно научиться. Правильный выбор -  это выбор 
дальновидный, сделанный с учётом изменяющихся условий жизни, это 
выбор, основанный на нравственных началах и гражданских ценностях. 
Личность, которая способна осуществить такой выбор должна обладать 
способностью к саморазвитию, нравственными и культурными ценностями, 
гражданским самосознанием, пониманием своих целей в этом мире.

В каждой параллели начальной школы по два класса, в основной по 
два-три класса, наполняемость классов 27-30 человек. Обучение проводится 
в одну смену. Набор обучающихся осуществляется по принципу 
принадлежности к микрорайону, на свободные места принимаются дети по 
городскому набору. В школе при технической норме в 566 человек 
обучается 683.
В старшей школе обучение ведется по индивидуальному учебному плану. 
Гимназия расположена в шаговой доступности с социальными партнерами: 
МАУК «ПГДК им. С.М.Кирова», музыкальной школой №4, ЦДТ “Исток”, 
где школьники традиционно занимаются дополнительным образованием 
различной направленности.

Школа имеет крепкие традиции в обучении и воспитании, в ней 
обучаются семейные династии. Девять педагогов являются выпускниками 
гимназии № 6 (школы № 69). Они преподают предметы начальной школы, 
английский язык, историю, русский язык и литературу, химию, 
технологию. Большую поддержку оказывает Управляющий совет и 
Благотворительный Фонд гимназии. В плане совместной деятельности 
педагогического коллектива гимназии, Управляющего Совета,



родительской общественности - ежегодная циклограмма событий 
содружества, партнёрства. В гимназии это происходит при равном с 
учащимися и учителями участии родителей. Это наши семейные традиции, 
которые составляют жизненный уклад гимназии, организуют 
гимназическое братство, формируют чувство неравнодушия, причастности 
к происходящим событиям, развивают навыки успешной социализации 
ребенка.

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов, гимназистов и 
родителей:
- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 
приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 
организации;
- ориентира на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 
невозможно конструктивное взаимодействие школьников, педагогов и 
родителей;
- реализации процесса воспитания через создание в гимназии детско- 
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу;
- организации основных совместных дел школьников, педагогов и 
родителей как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
- системности, целесообразности воспитания как условий его 
эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации 
являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов: День знаний, Турслет (выездной), Акция 
«Чистый город», Акция «Сохраним леса Прикамья», День учителя (День 
дублёра), Творческие сборы , День гимназиста, Фестиваль памяти Натальи 
Разбитновой «Ангелы, зажгите свечи звёзд...», «Битва хоров, Новогодний 
калейдоскоп, Рождественский прием у директора, Неделя семьи , 
«Гимназический Арбат, Неделя «Боевой славы», Баскетбольное шоу 
выпускников, «Мистер и Мисс гимназия, Волейбольный турнир памяти 
нашего выпускника - певца С. Наговицина , баскетбольное шоу «Запад - 
Восток», Конкурс песни на иностранном языке, фестиваль талантов 
«Апрельские звезды», Неделя «Памяти павших посвящается, Митинг, 
посвященный Дню Победы, церемония награждения по итогам года «Чай-



Ника» , «Последний звонок»
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов, гимназистов и родителей -  
коллективная разработка, планирование, проведение и анализ их 
результатов, создание временных творческих групп из обучающихся, 
педагогов и родителей для продуктивного решения поставленных задач ;
- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 
увеличивалась и его роль в совместных делах через включение в работу 
детских объединений (волонтерский отряд, ШСП, Совет неравнодушных 
гимназистов, ШСК);
- в проведении гимназических дел максимально поощряется 
конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 
обучащихся;
- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в 
рамках школьных классов, кружков, клубов, детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.

2.2.2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 
российских школьников, современный национальный идеал личности, 
воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, -  это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях российского народа.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 
цель воспитания в общеобразовательной организации -  личностное 
развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 
знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 
(то есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия



личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 
динамики развития его личности.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 
знаний -  знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 
живут.

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 
младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 
новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 
принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 
школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 
поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 
значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 
возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 
помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 
в учебных занятиях, так и в домашних делах;
- знать и любить свою Родину -  свой родной дом, двор, улицу, город, село, 
свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 
возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 
морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
- знать и любить свою Родину -  свой родной дом, двор, улицу, город, село, 
свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 
возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 
морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать



спорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 
жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 
чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 
проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи старших.

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка 
этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный 
мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих основных задач:
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы;
3) вовлекать школьников в кружки, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 
возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление -  как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций;
7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней



школьников для освоения ими новых видов социально значимой 
деятельности;
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности;
10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение 
проблем личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
школьников.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих основных задач:
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы;
3) вовлекать школьников в кружки, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 
возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление -  как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций;
7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 
школьников для освоения ими новых видов социально значимой 
деятельности;
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности;
10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение 
проблем личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать 41в



школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
школьников.

2.2.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 
них представлено в соответствующем модуле.

2.2.З.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела -  это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 
совместно педагогами, детьми и родителями. Ключевые дела обеспечивают 
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 
преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 
мероприятий, организуемых педагогами для детей.

Для этого в образовательной организации используются следующие 
формы работы

На внешкольном уровне:

1. Краевой литературный фестиваль «Ангелы, зажгите свечи звезд», 
посвященный памяти пермской поэтессы Натальи Разбитновой -  
мероприятие направлено на популяризацию творчества поэтов Пермского 
края, в частности, выпускницы гимназии Н. Разбитновой, талантливой 
поэтессы и журналистки, воспитание у участников Фестиваля 
гражданственности, патриотизма, любви к малой родине, выявление и 
поддержка наиболее способных и талантливых детей, творческих 
педагогов. К участию в Фестивале приглашаются обучающихся 1-11 
классов школ города Перми и Пермского края. Мероприятия Фестиваля 
включают в себя: Конкурс чтецов «Хрустальная звезда», Литературный 
конкурс «Проба пера», Конкурс буктрейлеров «Книга, которую советую 
прочитать», Конкурс рисунков «Какого цвета война?», Конкурс 
литературно-музыкальных композиций «О героях былых времен».
2. Открытая олимпиада «Игры разума» направлена на пропаганду, 

распространение и популяризацию идей образования в массовой школьной 
практике, выявление наиболее одаренных обучающихся, их поддержка,



создание условий для более полного раскрытия их способностей, на 
освоение обучающимися и педагогами разновозрастного сотрудничества 
детей в различных формах коллективно-распределенной деятельности, 
содействовие обмену опытом и повышению квалификации учителей. К 
участию в олимпиаде приглашаются обучающиеся 2-6 классов школ города 
Перми, Пермского края и других регионов России.
3. Научно-практическая конференция «В мире психологии» Мероприятие 
направлено на выявление и развитие у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности в 
области психологии, на пропаганду и поддержку исследовательской 
деятельности в области психологии среди обучающихся и педагогов, и её 
распространение в образовательных организациях Пермского края.
На школьном уровне:

Праздник «День знаний» для 1-11 классов: торжественная линейка и 
театрализованное представление формирует чувство школьного единства, 
понимание преемственности традиций.
Турслет (выездной),
Акция «Чистый город»
Творческие сборы для 5х классов в рамках программы «Введение в 
среднюю школу»,
Акция «Сохраним леса Прикамья»,
Акция « От сердца к сердцу» (поздравления учителей -  ветеранов),
День учителя (День дублёра),
День гимназиста,
«Битва хоров»,
Новогодний калейдоскоп,
Неделя семьи ,
«Гимназический Арбат,
Неделя «Боевой славы»,
Баскетбольное шоу выпускников,
«Мистер и Мисс гимназия,
Волейбольный турнир памяти нашего выпускника - певца С. Наговицина 
баскетбольное шоу «Запад - Восток»,
Конкурс песни и стихов на иностранном языке, 
фестиваль талантов «Апрельские звезды»,
Неделя «Памяти павших посвящается...», митинг, посвященный Дню 
Победы,
Церемония награждения по итогам года «Чай-Ника»,
«Последний звонок»
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На уровне классов:

• выборы в актив класса
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 
проведенных дел на уровне СНГ.

На индивидуальном уровне:

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.;
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 
с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 
которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

2.3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество»

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 
классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 
учащихся или их законными представителями 
Работа с классом:
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 
анализе;
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, -  
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им



возможность самореализоваться в них, а с другой, -  установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 
ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 
среды для общения;
• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование, проводимые педагогом-организатором, членами 
лидерского отряда Российского движения школьников; походы и 
экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 
празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки; регулярные внутриклассные праздники и вечера, 
дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия 
в жизни класса. выработка совместно со школьниками законов класса, 
помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 
должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 
необходимости) -  со школьным психологом;
• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), 
когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 
задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;
• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио (portfolioperm.ru), в которых дети не 
просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 
достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем планируют их, определяют перспективу участия в работе 
профильных смен ВДЦ “Орленок”, “Артек”, “Океан”, проектах “Золотой 
резерв”, “Гордость Пермского края”; 45



• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 
или законными представителями, с другими учащимися класса; через 
включение в проводимые школьным психологом и педагогом - 
организатором тренинги общения; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- 
предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 
их в иной, отличной от учебной, обстановке;
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 
их детей, о жизни класса в целом;
• помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками;
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
• создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их детей;
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.

Модуль 2.3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования»

Внеурочная деятельность -  это образовательная деятельность, 
осуществляемая в отличных от классно-урочной системы, и направленная 
на достижение планируемых результатов освоения основной



образовательной программы. Внеурочная деятельность является составной 
частью образовательного процесса и одной из форм организации 
свободного времени обучающихся. Правильно организованная система 
внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 
можно максимально развить или сформировать познавательные 
потребности и способности каждого, которая обеспечит воспитание 
свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 
деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 
осуществляется в свободное от обучения время.

Часы, отводимые на неурочную деятельность, используются по 
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы. проводятся в форме 
спецкурсов, краткосрочных курсов, детских объединений, социальных 
практик, кружков, секций, конференций, КВН, олимпиад, соревнований и 
т.д.

Воспитательная парадигма гимназии требует от педагогического 
коллектива максимального содействия развитию потенциальных 
возможностей личности ребенка, способности к творческой мысли, 
стремящегося к духовному самосовершенствованию, независимости, 
обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.
Цели внеурочной деятельности:

Создание условий для достижения обучающимися необходимого для 
жизни в обществе социального опыта и формирование принимаемой 
обществом системы ценностей.

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 
развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной 
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, способной на 
социально значимую практическую деятельность.

Основными задачами внеурочной деятельности являются:
- усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы 
время;
- организовать общественно -  полезную и досуговую деятельность 
учащихся
выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 
различным видам деятельности;
- создать условия для индивидуального развития, познания «себя»;
- развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
- расширить рамки социума.

Гимназия работает по трем уровням результатов внеучебн^й



деятельности обучающихся:
1-й уровень -  учащийся знает и понимает общественную жизнь
2-й уровень -  учащийся ценит общественную жизнь
3-й уровень -  учащийся самостоятельно действует в 

общественной жизни
План внеурочной деятельности гимназии предусматривает занятия по 

направлениям:
- Общеинтеллектуальное
- Спортивно-оздоровительное
- Общекультурное
- Духовно-нравственное
- Социальное

Социальное направление помогает освоить разнообразные способы 
деятельности: трудовые, игровые, художественные, пробудить стремление 
к самостоятельности и творчеству. Организация социально значимой 
деятельности обучающихся в гимназии осуществляется в рамках их 
участия:
в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 
развитию лидерского и творческого потенциала детей;
ученическом самоуправлении и управлении образовательной 
деятельностью;
социально значимых познавательных, творческих, культурных, 
краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 
движении.

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся 
осуществляется путем разработки и реализации школьниками социальных 
проектов и программ, реализации социальных практик. Разработка 
социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 
организации социально значимой деятельности:
- определение обучающимися своей позиции в образовательной 
организации и в населенном пункте;
- определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 
обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, 
социальная среда населенного пункта и др.);
- определение значимых лиц -  источников информации и общественных 
экспертов (педагогических работников образовательной организации, 
родителей, представителей различных организаций и общественности и 
др.);
разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 
виртуальных интервью и консультаций;
- проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций8с



источниками информации и общественными экспертами о существующих 
социальных проблемах;
- обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 
обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив 
(общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам 
обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию);
- разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 
определение очередности в реализации социальных проектов и программ;
- организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 
меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;
- планирование и контроль за исполнением совместных действий 
обучающихся по реализации социального проекта;
- завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 
результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию 
совместных действий.

Формами организации социально значимой деятельности 
обучающихся являются:
- деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем 
совете гимназии;
- деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 
проектированию) на уровне гимназии;
- подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 
различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;
- сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;
- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий 
(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);
- участие в работе клубов по интересам;
- участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, 
трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и 
за ее пределами;
- организация и участие в благотворительных программах и акциях на 
различном уровне, участие в волонтерском движении;
- участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 
образовательных организаций;
- участие в проектах образовательных и общественных организаций

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 
полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 
освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни.

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми 
духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка и х ^



самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 
гуманистического мировоззрения, стремление к самосовершенствованию и 
воплощению духовных ценностей в жизненной практике.

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь 
обучающимся освоить разнообразные способы познания окружающего 
мира, помочь развить познавательную активность, любознательность.

Общекультурная деятельность ориентирует на доброжелательное, 
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной 
жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений.

Общешкольные и классные дела по программе воспитательной системы 
являются компонентом внеурочной деятельности. В процессе 
воспитательной работы каждый класс включается в деятельность по всем 5 
направлениям, что отражается в годовой циклограмме и воспитательных 
программах классов.

Краткосрочные курсы по выбору (КК) -  это обязательные курсы по 
выбору обучающихся на ступени основного общего образования из часов 
для внеурочной деятельности, обеспечивающие пространство личного 
образовательного выбора обучающегося. Краткосрочные курсы являются 
элементом основной образовательной программы основной школы. 
Краткосрочные курсы по выбору в основной школе характеризуются 
следующими отличительными признаками:
- содержание курса не должно совпадать с содержанием учебных программ 
по предметам учебного плана: оно может представлять собой 
педагогически адаптированный социальный опыт или адаптированные к 
возрасту обучающихся элементы профессиональной деятельности;

- время реализации курса -  четверть, полугодие (продолжительность КК от 
6 до 17 часов);
- организация занятий в деятельностном режиме: большую часть времени 
на курсе обучающиеся осуществляют самостоятельную практическую 
деятельность;
- продуктивный характер курсов: ориентация обучающихся на создание по 
результатам освоения КК образовательного продукта, -  в результате чего 
обеспечивается развитие универсальных учебных действий, осваиваются 
различные виды деятельности, изучаются объекты культуры и природы.

К образовательным продуктам, созданным учащимися на КК, можно 
отнести материальные объекты (тексты, видеоматериалы, произведения 
детского творчества и т.п.) и процессы (спектакли, выступления и т.п.);

Перечень краткосрочных курсов:
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Общеинтел
лектуальное направление Спортивно-оздоровительное направление 

Общекультурное 
направление Духовно-нравственное 
направление Социальное 
направление 
1-4 класс
«Английский и культура»
«Интеллектуальные витаминки»
«Юный книголюб»
«Развитие познавательных способностей» 1-4 класс 

«Подвижные игры Прикамья»
«Спортивные игры» 1 -4 класс 
«Загадки природы»
«Каляка-маляка»
«Мифы и легенды Древней Греции»
«Мои умелые пальчики»

1-4 класс
«Духовно-нравственное развитие» 1-4 класс 
«Олимпик»
«Мир вокруг меня» «Интеллектуальные игры»
«Учусь создавать проект»

При организации внеурочной деятельности обучающихся 
образовательным учреждением используются возможности 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения 
внеурочной деятельности могут использоваться возможности организаций 
отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних 
школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и 
образовательных учреждений дополнительного образования детей.

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей 
и детей с ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с 
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных 
планов сопровождается поддержкой классного руководителя 
образовательного учреждения.

2.3.4. Модуль «Школьный урок»

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала уро^а



предполагает следующее:
• установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией -  инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения;
• использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: урок-парк 
(занятия в парке, сквере и т.д.); интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
разновозрастное сотрудничество на уроках;
• включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;
• организация поддержки мотивированных и эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 52



2.3.5. Модуль «Самоуправление»

Ученическое самоуправление - одно из направлений педагогической 
деятельности, которое занимает ведущее место в целостном учебно
воспитательном процессе, так как дополнительные знания, практические 
навыки и умения, социальные установки и ценности, формируемые в ходе 
реализации самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и 
социальные перспективы выпускников гимназии. Работа СНГ строится по 
принципу КТД. Для подготовки мероприятий формируются временные 
творческие группы, которые возглавляют в основном старшеклассники.

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам -  
предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 
учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 
иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 
функции педагога-организатора) в детско-взрослое самоуправление.

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим 
образом
На уровне школы:
•через работу постоянно действующего Совета неравнодушных 
гимназистов ( 5-11 классы), инициирующих, организующих проведение 
личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 
фестивалей, акций, флешмобов и т.п.);
•через деятельность временных творческих групп, отвечающих за 
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 
акций и т.п.
На уровне классов:
•через деятельность активистов, представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
СНГ и классных руководителей;
• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
осуществляемую через систему распределяемых среди участников 
ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
•через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутриклассных дел;
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую



роль, функций по контролю за дежурством, помогающим классному 
руководителю организовать жизнь классного коллектива и т.п.

2.3.6. Модуль «Детские общественные объединения»

Совет Неравнодушных гимназистов
Действующий на базе гимназии Совет Неравнодушных гимназистов -  

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 
созданное по инициативе детей, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения. Воспитание в детском общественном объединении 
осуществляется через:
- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 
объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;
- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 
развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 
умение общаться, слушать и слышать других.

ДО «Орлята России
В рамках, указанных выше тенденций была разработана и начала своё 

осуществление Всероссийская Программа развития социальной активности 
обучающихся начальных классов «Орлята России» (далее -  Программа, 
программа «Орлята России»). Внедрение программы «Орлята России» в 
практику гимназии позволяет решать одну из главных задач 
государственной политики в сфере образования -  сохранение и развитие 
единого образовательного пространства России.

Примерная рабочая программа воспитания, задавая целевые ориентиры и 
требования к результатам программ воспитания образовательных 
учреждений, обеспечивает соответствие ФГОС, единство воспитательного 
пространства и его смыслов в образовательных учреждениях Российской 
Федерации, а также позволяет на основе российских базовых национальных 
ценностей выделить ценностные основания программы «Орлята России»: 
Родина, Команда, Семья, Здоровье, Природа, Познание.

Отряд ЮИД «Зебра»
С 2014 года ведет работу по пропаганде БДД отряд юных инспекторов



движения. Также ребята активно участвуют в районных и городских 
конкурсах и слетах. Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей 
Родине на героических, боевых и трудовых традициях милиции, 
формирование у них правосознания, гуманного отношения к людям, 
чувства товарищества.

Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение 
методами предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 
навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожно
транспортных происшествиях, знакомство с оперативно-техническими 
средствами регулирования дорожною движения.

Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил 
дорожного движения в школе. Участие в смотрах и слетах ЮИД, 
конкурсах, организация деятельности школьных площадок безопасности 
движения.
Организация работы с юными велосипедистами.

Членами отрядов юных инспекторов движения могут быть учащиеся в 
возрасте от 10 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе 
отряда ЮИД. Отряд создается при наличии не менее 6 человек. Прием в 
члены отряда юных инспекторов движения производится на основе устного 
заявления на сборе отряда.

Повседневное руководство работой отряда юных инспекторов 
движения осуществляет штаб ЮИД, избираемый на общих собраниях 
отряда. Штаб из своего состава избирает командира отряда.
Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 
Задача совместной деятельности педагога и ребенка -  подготовить 
школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Эта работа осуществляется через:
- Метод профконсультирования обучающихся -  организация коммуникации 
относительно позиционирования обучающегося в профессионально- 
трудовой области. Для осуществления профконсультирования 
привлекаются квалифицированные специалисты -  работники 
соответствующих служб.
- Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и 
себя как потенциального участника этих отношений (активное познание).
- Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике 
труда и т.д. (реактивное познание).
- «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональней



ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 
различных профессиональных занятий с целью актуализировать, 
расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях 
в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние.
- Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в 
ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально 
подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, 
освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 
производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 
профессионального образования. Опираясь на возможности современных 
электронных устройств, следует использовать такую форму, как 
виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям.
- Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих 
профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или 
иной сфере.
- Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 
производственных задач -  деловая игра, в ходе которой имитируется 
исполнение обучающимся обязанностей работника.
- Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 
организации профессиональной ориентации обучающихся 
предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в 
данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) 
стимулируют познавательный интерес.

2.3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 
восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 
осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 
средой школы как:
• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;
• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать св^й



творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 
картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 
интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 
делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 
т.п.);
•благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе с родительскими коллективами своих классов и 
обучающимися, позволяющее ребятам проявить свои фантазию и 
творческие способности, создающее повод для длительного общения 
классного руководителя, родителей и детей;
•событийный дизайн -  оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, творческих вечеров, выставок, собраний, 
конференций и т.п.).
• наличие комнаты психологической разгрузки «Зона тишины», 

тренингового зала.

2.3.8. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 
вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 
На групповом уровне:
• Управляющий Совет и Благотворительный Фонд поддержки и развития 
гимназии, участвующие в управлении образовательной организацией и 
решении вопросов воспитания и социализации их детей;
•семейный клуб “Теплые ладошки”, на встречах которого обсуждаются 
вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 
взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 
круглые столы с приглашением специалистов;
• «Неделя семьи» - это дни, во время которых родители могут посещать 
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 
ходе учебно-воспитательного процесса в школе;
•общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
•психологическое сопровождение классов, выход специалистов на 
родительские собрания
• Проектная деятельность классов, общегимназические проекты:
- «Семейные чтения» (5-7 классы)
- Театральный фестиваль «Папа, мама, я -  актерская семья» 57



- «Битва хоров»
- Семейная спартакиада
- Родительская киношкола
- ИНФОсвязь
- «Гимназический Арбат»
- Баскетбольное шоу «Запад-Восток»
- Баскетбольное шоу выпускников
- Фестиваль «Семейная клумба»
- Акция «Сохраним леса Прикамья»
- Фестиваль талантов «Апрельские звезды»
- Благотворительные акции в течение года

На индивидуальном уровне:
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций;
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка;
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности;
• индивидуальное консультирование с целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей.
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2.3.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ раздел

2.3.4.1.Кадровое обеспечение

Педагогический коллектив начальной школы гимназии -  стабилен, 5 
учителей имеют высшую квалификационную категорию, 4 человека - 
лауреаты Приоритетного национального проекта образования «Лучшие 
учителя России». Среди учителей (7 человек) 1 - выпускница гимназии, 1 
учитель-молодой специалист. Имеют высшее образование 6 человек. Все 
учителя проходят курсы повышения квалификации в соответствии с планом 
работы гимназии.Активно участвуют в трансляции своего опыта.

В педагогическом коллективе школы есть все необходимые 
специалисты для обеспечение учебно-воспитательного процесса: -  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе; -  советник 
директора по воспитательной работе; -  руководители структурных 
подразделений; - учителя-предметники; -  педагог-организатор; -  классные 
руководители; -  педагог-психолог; -  библиотекарь; -  технические 
специалисты; В школе организовано взаимодействие с организациями 
партерами, сформированы сообщества наставников, специалистов и 
экспертов. Созданы условия для формирования индивидуальных 
траекторий обучения и воспитания обучающихся.

2.3.4.2.Нормативно-методическое обеспечение
-  Календарный план воспитательной работы;
-  Структура и ВУД, список мероприятий внеурочной деятельности;
-  Структура дополнительного образования, список программ ДО;
-  Положение о классном руководителе;
-  Положение о дежурстве;

-  Положение о методическом объединении;
-  Положение о внутришкольном контроле;
-  Положение о комиссии по урегулировании споров между 
участниками образовательных отношений;
-  Положение о Совете профилактике правонарушений;
-  Положение о родительском комитете;
-  Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся;
-  Положение о службе психолого-педагогического сопровождения 

учебновоспитательного процесса;
-  Положение использовании медиа средств, смартфонов, 

телефонов, планшетов; -  Положение о персональных данных и 
защите информации;
-  Положение об организации дополнительного образования;
-  Положение о внеурочной деятельности;

-  Положение о школьном ученическом самоуправлении; 61



-Положение о первичном отделении общероссийской 
общественногосударственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»;
-  Положение о школьном спортивном клубе;
-  Программа развития;
-  Программа наставничества;
-  Правила внутреннего распорядка;

-  Должностные инструкции сотрудников, участвующих в 
организации воспитательной деятельности.

2.3.4.3.Требования к условиям работы с обучающимися с 
особыми образовательными потребностями

В воспитательной работе с категориями обучающихся, 
имеющих особые образовательные потребности: обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 
воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 
др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются 
особые условия.

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями являются:

- налаживание эмоционально
положительного взаимодействия с окружающими для 
их успешной социальной адаптации и интеграции в 
общеобразовательной организации;

- формирование доброжелательного 
отношения к обучающимся и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений;

- построение воспитательной деятельности с 
учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося;

- обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, 
психологической, медико-социальной 
компетентности.

При организации воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями необходимо ориентироваться 
на:

- формирование личности ребёнка с особыми 
образовательными потребностями с использованием адекватных 
возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме 
тодов воспитания;
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- создание оптимальных условий совместного воспитания и 
обучения обучающихся с особыми образовательными 
потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приёмов, 
организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 
психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;

- личностно-ориентированный подход в организации всех 
видов деятельности обучающихся с особыми образовательными 
потребностями.

2.3.4.4.Система поощрения социальной успешности и 
проявлений активной жизненной позиции обучающихся

Система поощрения проявлений активной жизненной 
позиции и социальной успешности обучающихся призвана 
способствовать формированию у обучающихся ориентации на 
активную жизненную позицию, инициативность, максимально 
вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных 
целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 
поощрения социальной успешности обучающихся строится на 
принципах:

- публичности, открытости поощрений 
(информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение награждений в присутствии значительного 
числа обучающихся);

- соответствия артефактов и процедур 
награждения укладу обще- образовательной 
организации, качеству воспитывающей среды, 
символике общеобразовательной организации;

- прозрачности правил поощрения (наличие 
положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом до
кументе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур);

- регулирования частоты награждений 
(недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 
больших групп поощряемых и т. п.);

- сочетания индивидуального и 
коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт 
возможность стимулировать индивидуальную и 
коллективную активность обучающихся, пре- б3



одолевать межличностные противоречия между 
обучающимися, получив- шими и не получившими 
награды);

- привлечения к участию в системе 
поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей 
родительского сообщества, самих обучающихся, их 
представителей (с учётом наличия ученического 
самоуправления), сторонних организаций, их 
статусных представителей;

- дифференцированности поощрений 
(наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения).

Формы поощрения проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся и социальной успешности: 
индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 
благотворительная поддержка.

Ведение электронного портфолио — деятельность 
обучающихся при её организации и регулярном поощрении 
классными руководителями, поддержке родителями (законными 
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 
фиксирующих и символизиру ющих достижения обучающегося.

Портфолио может включать артефакты признания 
личностных достижений, достижений в группе, участия в 
деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 
призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и 
т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение 
портфолио класса.

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или 
названий (номеров) групп обучающихся, классов в 
последовательности, определяемой их успешностью, 
достижениями в чём-либо.

Благотворительная поддержка обучающихся, групп 
обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной 
поддержке проведения в общеобразовательной организации 
воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 
мероприятий, различных форм совместной деятельности 
воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 
нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 
работников.

Благотворительность предусматривает публичную 64



презентацию благотворителей и их деятельности.

2.3.4.5.Анализ воспитательного процесса
Анализ воспитательного процесса осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, 
личностными результатами обучающихся на уровнях начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 
установленными соответствующими ФГОС.

Основным методом анализа воспитательного процесса в 
общеобразовательной организации является ежегодный 
самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 
проблем и последующего их решения с привлечением (при 
необходимости) внешних экспертов, специалистов.

Планирование анализа воспитательного процесса 
включается в календарный план воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
- взаимное уважение всех участников 

образовательных отношений;
- приоритет анализа сущностных сторон 

воспитания ориентирует на изучение прежде всего 
не количественных, а качественных показателей, 
таких как сохранение уклада общеобразовательной 
организации, качество воспитывающей среды, 
содержание и разнообразие деятельности, стиль 
общения, отношений между педагогами, 
обучающимися и родителями;

- развивающий характер осуществляемого 
анализа ориентирует на использование его результатов 
для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогических работников (знания и сохранения в 
работе цели и задач воспитания, умелого 
планирования воспитательной работы, адекватного 
подбора видов, форм и содержания совместной 
деятельности с обучающимися, коллегами, 
социальными партнёрами);

- распределённая ответственность за 
результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное 
развитие — это результат как организованного 
социального воспитания, в котором 65



общеобразовательная организация участвует наряду с 
другими социальными институтами, так и стихийной
социализации, и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса:
1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития обучающихся в 
каждом классе.

Анализ проводится классными руководителями вместе с 
заместителем директора по воспитательной работе (советником 
директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 
педагогом, при наличии) с последующим обсуждением 
результатов на методическом объединении классных 
руководителей или педагогическом совете.

Основным способом получения информации о результатах 
воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 
является педагогическое наблюдение (ИС «Траектория»). 
Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 
проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 
удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 
затруднения решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 
педагогическому коллективу.

2.Состояние совместной деятельности обучающихся и 
взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный 
анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной и 
личностно развивающей совместной деятельности обучающихся 
и взрослых.

Анализ проводится заместителем директора по 
воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 
педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 
классными руководителями с привлечением актива родителей 
(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 
Способами получения информации о состоянии организуемой 
совместной деятельности обучающихся и педагогических 
работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися 
и их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, представителями совета 
обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании
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методических объединений классных руководителей или 
педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 
вопросах, связанных с качеством:

- реализации воспитательного потенциала урочной 
деятельности;

- организуемой внеурочной деятельности 
обучающихся;

- деятельности классных руководителей и их классов;

проводимых общешкольных основных дел, 
мероприятий;

- внешкольных мероприятий;
- создания и поддержки предметно-пространственной 

среды;
- взаимодействия с родительским сообществом;
- деятельности ученического самоуправления;
- деятельности по профилактике и безопасности;
- реализации потенциала социального партнёрства;
- деятельности по профориентации обучающихся;

Итогом самоанализа является перечень выявленных 
проблем, над решением которых предстоит работать 
педагогическому коллективу.

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, 
составляемого заместителем директора по воспитательной 
работе (совместно с советником директора по воспитательной 
работе при его наличии) в конце учебного года, 
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 
иным коллегиальным органом управления в 
общеобразовательной организации.

Повышение надежности и объективности результатов 
деятельности учреждения, связано с целостным подходом и 
одновременным использованием методик, выявляющих 
различные аспекты, что позволяет видеть процесс деятельности 
учреждения в целом, в контексте его индивидуальной истории.

Таким образом, для проверки эффективности воспитательной 
деятельности МАОУ«Гимназия №6» г. Перми будет использован 
комплекс теоретических и эмпирических методов исследования:
• Общетеоретические методы - анализ психолого
педагогической и социологической литературы по проблеме 
исследования, анализ опубликованных в периодических 
изданиях новейших педагогических и психологических 
исследований; изучение и обобщение передового социально
педагогического опыта; анализ практических программ,
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построение гипотез, прогнозирование, моделирование.
• Эмпирические методы -  анкетирование; наблюдение; 
тестирование; беседы и опросы детей, воспитателей, педагогов, 
родителей и других специалистов; независимые ха рактеристики; 
изучение документов; анализ продуктов деятельности детей и 
педагогов (коллективно и индивидуально выполненные изделия, 
рисунки, творческие работы, дневники и т.д.).

Анализ организуемого в МАОУ «Гимназия №6» г. Перми 
воспитательной деятельности проводится с целью выявления 
основных проблем воспитания и последующего их решения.

Основными принципами, на основе которых осуществляется 
анализ воспитательного процесса в гимназии, являются:

- принцип гуманистической направленности 
осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс;

- принцип приоритета анализа сущностных сторон 
воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 
количественных его показателей, а качественных -  таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 
отношений между школьниками и педагогами;

- принцип развивающего характера осуществляемого 
анализа, ориентирующий экспертов на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 
воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты 
личностного развития школьников, ориентирующий экспертов 
на понимание того, что личностное развитие школьников

- это результат как социального воспитания (в котором 
школа участвует наряду с другими социальными институтами), 
так и стихийной социализации и саморазвития детей.

Дополнительными направлениями анализа организуемой 
воспитательной деятельности в МАОУ «Гимназия №6» г. Перми 
являются:

□ Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
детей

(какова динамика личностного развития детей каждого
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класса, группы; какие прежде существовавшие проблемы 
личностного развития и удалось ли их решить; какие проблемы 
решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 
над чем далее предстоит работать)

□ Воспитательная деятельность педагогов 
(испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и

задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 
проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 
совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 
формированию вокруг себя привлекательных детско-взрослых 
общностей; доброжелателен ли стиль их общения с детьми; 
складываются ли у них доверительные отношения с разными 
возрастными группами детей; являются ли они для своих 
воспитанников значимыми взрослыми людьми)

□ Управление воспитательной деятельностью 
(имеют ли педагоги четкое представление о нормативно -

методических документах, регулирующих воспитательную 
деятельность в гимназии, о своих должностных обязанностях и 
правах, сфере своей ответственности; создаются ли 
администрацией условия для профессионального роста 
педагогов в сфере воспитания; поощряются ли педагоги за 
хорошую воспитательную работу с детьми)

□ Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности 
(материальные ресурсы, кадровые ресурсы,

информационные ресурсы, необходимые для организации 
воспитательной деятельности, учет реальных возможностей; 
какие имеющиеся ресурсы используются недостаточно; какие 
нуждаются в обновлении)

Итогом анализа организуемой воспитательной деятельности 
в МАОУ «Гимназия №6» г. Перми является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу, и проект направленных на это 
управленческих решений.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
РАЗДЕЛ 3.1.Учебный план

Учебный план образовательных организаций, реализующих 
основную образовательную программу начального общего 
образования (далее — учеб ный план), фиксирует общий объём 
нагрузки, максимальный объём аудитор ной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру предметных областей, распре
деляет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 
учебным пред- метам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых 
решений при отборе учебного материала, формировании перечня 
результатов образования и организации образовательной 
деятельности. Содержание образования при получении 
начального общего образования реализуется преимущественно 
за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системно- деятельностный подход и индивидуализацию 
обучения.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Объём обязательной части программы начального 
общего образования составляет 80 %, а объём части, 
формируемой участниками образовательных отношений из 
перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 % 
от общего объёма про- граммы начального общего образования, 
реализуемой в соответствии с требо- ваниями к организации 
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5- дневной 
(или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 
Санитарными правилами и нормами.

Обязательная часть учебного плана определяет состав 
учебных предме тов обязательных предметных областей, 
которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организа- циях, 
реализующих основную образовательную программу начального 
об- щего образования, и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (го-дам) обучения.

Расписание учебных занятий составляется с учётом 
дневной и недельной динамики умственной работоспособности 
обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно ^



в течение учебной недели, при этом объём максимально 
допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать 
Санитарно-эпидемиологическим правилам.

Образовательная организация самостоятельна в 
организации образовательной деятельности (урочной и 
внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 
(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 
экскурсии и т. д.).

Во время занятий предусмотрен перерыв для гимнастики не 
менее 2 минут.
Урочная деятельность направлена на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования с учётом 
обязательных для изучения учебных предметов. Часть учебного 
плана,формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся.
Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 
использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 
изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, 
учебных модулей по выбору родителей (законных представите - 
лей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 
предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, 
с целью удовлетворения различ- ных интересов обучающихся, 
потребностей в физическом развитии и совер- шенствовании.

Внеурочная деятельность направлена на достижение 
планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования с учётом выбора участниками 
образовательных отношений учебных курсов внеурочной 
деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 
организацией.

Организация занятий по направлениям внеурочной 
деятельности является неотъемлемой частью образовательной 
деятельности в образовательной организации. Формы 
организации образовательной деятельности, чередова- ние 
урочной и внеурочной деятельности при реализации основной 
образова- тельной программы начального общего образования 
определяет организация, осуществляющая образовательную 
деятельность.

В целях удовлетворения образовательных потребностей и 71



интересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные 
учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 
пределах осваиваемой программы начального общего 
образования в порядке, установленном локальными норматив
ными актами образовательной организации.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой 
недельной учебной нагрузки обучающихся.

Для обучающихся 1 классов максимальная 
продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 
Продолжительность учебного года при получении начального 
общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 не
дели.

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может 
составлять менее 2954 ч и более 3190 ч в соответствии с 
требованиями к организации обра- зовательного процесса к 
учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной 
неделе.

Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет не ме- нее 30 календарных дней, летом — не менее 8 
недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение

года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет: —в 1 классе — 35 

мин (сен
тябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); —во 2—4 классах — 
40—45 мин.

Учебный план начального общего образования на 2023-2024 
учебный год

У чебны й план начального общ его образования (6-дневная
неделя)

П редм етны е области У чебны е
предм етны е
классы

К оличество часов в 
не-делю

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 
естество
знание (Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных 
культур

Основы
религиозны

- - - 1 1
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и светской этики х
культур и светской 
этики

Искусство Изобразительное искус
ство

1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4
Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12
Итого: 21 23 23 24 91
Часть, формируемая участниками образовательных 
отно
шений

0 3 3 2 8

Математика и информатика Математика 0 1 1 1 3

Технология Технология 0 1 1 0 2

Иностранный язык Иностранный язык - 1 1 1 3

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99

3.2. План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной 
про-граммы начального общего образования.

Цели организации внеурочной деятельности на уровне 
начального общего образования: обеспечение соответствующей 
возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, 
создание благоприятных условий для разви- тия ребёнка, учёт 
его возрастных и индивидуальных особенностей.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития лич- ности (спортивно-оздоровительное, духовно
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное).

Формы организации внеурочной деятельности, как и в 
целом образо- вательной деятельности, в рамках реализации 
основной образовательной про- граммы начального общего 
образования определяет организация. Содержание занятий, 
предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется 
в таких формах, как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 
школьные спортивные клубы и секции, конференции, 
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 
соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные
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практики и другие формы на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных 
отношений.

При организации внеурочной деятельности обучающихся 
образовательной организацией используются возможности 
организаций и учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта. В период каникул для продолжения 
внеурочной деятельности используются возможности 
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 
летних школ.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 ч 
за 4 года обучения.

При организации внеурочной деятельности 
непосредственно в образовательной организации в этой работе 
принимают участие все педагогические работники данной 
организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, 
социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя- 
дефектологи, лого- пед, воспитатели, тьюторы и др.).

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 
образованием детей в части создания условий для развития их 
творческих интересов, включения их в художественную, 
техническую, спортивную и другую деятельность.

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и 
дополнитель- ным образованием детей выступают такие формы 
её реализации, как факуль- тативы, детские научные общества, 
экологические и военно-патриотические отряды и т. д.

Координирующую роль в организации внеурочной 
деятельности выполняет классный руководитель, который 
взаимодействует с педагогическими работниками, организует 
систему отношений через разнообразные формы воспитательной 
деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправле
ния, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 
соответствии с их выбором.

Внеурочная деятельность на каждом уровне образования 
включает курс «Разговоры о важном». Занятия курса направлены 
на формирование внутренней позиции личности обучающегося, 
необходимой для конструктивного и ответственного поведения в 
обществе (п. 173.6.1 ФОП НОО)



План внеурочной деятельности направлен в первую очередь 
на достижение обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального 
общего образования

План внеурочной деятельности
Н аправлени
явнеурочной

Ф акультативы

Круж ки
(Н А ЗВА Н И Е

)

Количество часов в 
неделю

деятельност
и

1
кл.

2КЛ. 3КЛ. 4КЛ. ИТОГ
О

Спортивно
оздоровительное

Игры народов Прикамья 1 1 1 1 4

Общекультурное • Мифы и легенды 1 1 2
• Грамотный читатель 1 1 2

Общеинтеллектуальное Интеллектуальные витаминки 1 1
Финансовая грамотность 1 1

Функциональная грамотность 1 1 1 3
Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 1 1 4
Социальное Проектная деятельность 1 1 1 3

Орлята России 1 1 1 1 4

Всего (по классам)
И того 5 6 7 6 23

3.2. Календарный учебный график

Регламентирование образовательного 
процесса на 2023-2024 учебный год 

(продолжительность учебных занятий по четвертям)

Периоды Дата Продолжительность
Количество учебных недель в

четверти
I четверть 01.09.2023 28.10.2023 8 недель
II четверть 07.11.2022 29.12.2023 8 недель
III четверть 09.01.2024 23.03.2024 11 недель
IV четверть 01.04.2023 25.05.2024 8 недель

Регламентирование образовательного процесса на 
2023-2024учебный год (продолжительность каникул)

Дата Дата окончания Продолжительнос
начал ка-никул ть
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аканикул

Осенние каникулы 29.10.2023 06.11.2023 9 дней
Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10 дней
Весенние
каникулы

24.03.2024 31.03.2024 8 дней

Летние каникулы 26.05.2024 31.08.2024 96 дней

Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы с 12.02.2024 г. по 18.02.2024г.

3.2. Календарный план воспитательной
работы

Пояснительная записка
Календарный план воспитательной работы составлен на 

текущий учеб- ный год. В нем конкретизируется заявленная в 
программе воспитания работа применительно к данному 
учебному году и уровню образования.

Календарный план разработан в соответствии с модулями 
рабочей программы воспитания: как инвариантными, так и 
вариативными.

Участие школьников во всех делах, событиях, 
мероприятиях календарного плана основывается на принципах 
добровольности, взаимодействия обу- чающихся разных классов 
и параллелей, совместной со взрослыми посильной 
ответственности за их планирование, подготовку, проведение и 
анализ.

Календарный план может корректироваться в течение 
учебного года в связи с происходящими в работе 
образовательной организации изменениями: организационными, 
кадровыми,финансовыми и т.д.

Календарный план воспитательной работы МАОУ «Г имназия
№6» г. Перми

на уровень начального общего образования 
на 2023-2024 учебный год

В мире книг 1-4 По расписанию Учителя начальных классов
Занимательная грамматика 1-4 По расписанию Учителя начальных классов
Маленький пермяк 1-4 По расписанию Учителя начальных классов
Социальное направление 1-4 По расписанию Учителя начальных классо^ g



Я - исследователь 1-4 По расписанию Учителя начальных классов
Азбука вежливых наук 1-4 По расписанию Учителя начальных классов
Спортивно -  оздоровительное направление 1-4 По расписанию Учителя начальных классов
Подвижные игры 1-4 По расписанию Учителя физкультуры
Игровая психотерапия 1-4 По расписанию Педагог - психолог

3. Классное руководство и наставничество
Классный час «Разговоры о важном» 1-4 Понедельник, 1 

урок
Учителя начальных классов

Проект «Урок цифры» 1-4 1 раз в месяц Учителя начальных классов
Классный час «Государственные символы 
Рос
сии»

1-4 12.12 Учителя начальных классов

Классные коллективные творческие дела 1-4 1 раз в месяц 
по
плану ВР

Учителя начальных классов

Подготовка к участию в общешкольных 
ключе
вых делах

1-4 1 раз в месяц 
по
плану ВР

Учителя начальных классов

Экскурсии 1-4 1 раз в четверть Учителя начальных классов
Изучение классного коллектива 1-4 В течение года Учителя начальных классов
Адаптация первоклассников 1 В течение года Учителя начальных классов, 

пе
дагог - психолог

Ведение «Электронного портфолио 
школьника»

1-4 В течение года Учителя начальных классов

Заседание родительского комитета 1-4 1 раз в четверть Учителя начальных классов
Цикл встреч «Профессии наших родителей» 1-4 1 раз в четверть Учителя начальных классов
Классные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Учителя начальных классов

4. Общешкольные ключевые дела
Проект «Наследники Великой Победы», «Ка
лендарь Победы»

1-4 Сентябрь-май
по

отдельном
уплану

Заместитель директора по ВР

Государственные символы России 1-4 В течение года Заместитель директора по ВР
Эколого-благотворительная акция фонда 
«Во
лонтеры в помощь детям-сиротам» 
«Добрые крышечки»

1-4 Сентябрь - май Заместитель директора по ВР

День знаний 1-4 01.09 Заместитель директора по ВР
Турслет 1-4 02.09 Учителя начальных классов 

и
физкультуры

Акция «Подарки для ветеранов» 1-4 до 09.09 Заместитель директора по ВР
Неделя безопасности дорожного движения 1-4 25-29.09 Заместитель директора по ВР
Посвящение в первоклассники 1-4 30.09 Заместитель директора по ВР
Посвящение в пешеходы 1-4 25-30.09 Заместитель директора по ВР
День учителя 1-4 05.10 Заместитель директора по ВР
Поэтический Олимп: «Минута -  и стихи 
сво
бодно потекут!»

1-4 октябрь Учителя начальных классов

Танцевальный Олимп: Креатив -  батл
«Танцуют
все!»

1-4 октябрь Проектная группа

Театральный Олимп: «Весь мир -  театр» 
(театра
лизованные представления)

1-4 ноябрь Учителя начальных классов

Проект «От сердца к сердцу». Зимняя 
благотво
рительная ярмарка, посвященная 
Международ-ному дню инвалидов (03.12)

1-4 03.12 Заместитель директора по 
ВР,
учителя начальных классов

Новогодний бал - маскарад 1-4 декабрь Заместитель директора по 
ВР,
учителя начальных классов

Проект «От сердца к сердцу».
«Удивительные
елки» Мастер-класс

1-4 декабрь Учителя начальных классов
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Фестиваль талантов «Лучше всех!» или
«Минута
славы»

1-4 январь Учителя начальных классов

Масленица 1-4 28.02 Заместитель директора по 
ВР,
учителя начальных классов

Рыцарский турнир 1-4 22.02 Заместитель директора по 
ВР,
учителя начальных классов

Концерт к Международному женскому дню 1-4 07.03 Заместитель директора по 
ВР,
учителя начальных классов

«Битва хоров» (патриотические песни) 1-4 Май Заместитель директора по 
ВР,
учителя начальных классов

Смотр строя и песни 1-4 май Заместитель директора по 
ВР,
учителя начальных классов

Проект «Наследники Великой Победы».
Митинг
памяти

1-4 05.05 Заместитель директора по 
ВР,
учителя начальных классов

«За честь гимназии» 1-4 31.05 Заместитель директора по ВР
Походы в театры, на выставки в выходные 
дни

1-4 В течение года Учителя начальных классов

Экскурсии (по предметам) 1-4 В течение года Учителя начальных классов
Экскурсии по патриотической тематике, 
профо
риентации, экспедиции

1-4 В течение года Заместитель директора по 
ВР,
учителя начальных классов

5. Работа с родителями
Общешкольные родительские собрания 1-4 1 раз в 

полугодие
Зам директора

Родительский клуб 1-4 1 раз в месяц Педагог - психолог
Персональные выставки талантов родителей 1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 

Учителя начальных классов
6. Модуль «Школьное самоуправление»

Организационное собрание командиров 
классов
(«Успешный план -  планирование успеха»)

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР

Работа «КДС» 1-4 В течение года Заместитель директора по ВР
7. Модуль «Школа здоровья»

Спортивный олимп: Туристический слет 
(единая
концепция мероприятия»: «300 рекордов ко 
Дню города»)

2-4 Сентябрь Учителя физкультуры

Спортивный олимп: «В спорте наша 
сила!» -
«Умные Веселые старты» команд детей, 
родите-лей

1 сентябрь Учителя физкультуры

Спортивный олимп: «Пресс -  сила класса!»
(подъем туловища из положения лежа, с
учетом временных требований к
организации работы -
количество раз за определенный отрезок
вре-мени).

1-4 октябрь Учителя физкультуры

Родительский патруль 1-4 1 раз в месяц Заместитель директора по ВР
Спортивный олимп: «Мяч в кольцо!» 
(соревно
вания по броскам баскетбольного 
мяча в кольцо).

1-4 декабрь Учителя физкультуры

Спортивный олимп: «Малые олимпийские 
игры»

1-4 май Учителя физкультуры

8. Модуль «Школьные медиа»
Библиотечный час «Самое великое чудо на 
свете 
-  книга»

3 Сентябрь библиотекарь

Библиографический обзор «Человек -  
приключе-ние» (к 140-летию со дня 
рождения Б.С. Жит
кова)

1-4 11.09 библиотекарь
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Библиотечный час «О чем может 
рассказать
школьная библиотека»

2 библиотекарь

Библиографический обзор «В мире рассказов 
Ев
гения Пермяка» (к 120-летию со дня 
рождения Е.А. Пермяка)

1-4 31.10 библиотекарь

Библиотечный час «Где и как найти ответ» 4 нояб библиотекарь
Библиографический обзор «Лучший 
выдумщик
вредных советов» (к юбилею Г.Б. Остера)

1-4 27.11.22 библиотекарь

Иллюстративная выставка к 135-летию со 
дня
рождения С.Я. Маршака

1-4 03.11.22 библиотекарь

Иллюстративная выставка к 115-летию со 
дня
рождения Астрид Лингрен

1-4 04.11.22 библиотекарь

Библиотечный час «Доброта -  лучшее 
лекарство
злых людей» (к 80-летию со дня рождения 
Э.Н.Успенского)

1-4 декабрь библиотекарь

Иллюстративная выставка к 80-летию со 
дня
рождения Э.Н. Успенского

1-4 22.12 библиотекарь

Библиотечный час «Популярные сказки 
Шарля
Перро» (к юбилею сказочника)

1-4 январь библиотекарь

Иллюстративная выставка к 395-летию со 
дня
рождения Шарля Перро

1-4 12.01 библиотекарь

Библиотечный час «Певец родной 
природы» (к
150-летию со дня рождения М.М. 
Пришвина)

1-4 февраль библиотекарь

Иллюстративная выставка к 150-летию со 
дня
рождения М.М. Пришвина

1-4 04.02 библиотекарь

Библиотечный час «Знают взрослые и 
дети» (к
110-летию со дня рождения С.В. Михалкова)

1-4 13.03 библиотекарь

Библиотечный час «По следам белого 
медведя»
(к 115-летию со дня рождения В.В. 
Чаплиной)

1-4 апрель библиотекарь

9. Модуль «Одаренные дети -  Олимпийская сборная»
Интеллектуальный Олимп «Грамотей, 
успевай -
знания на ус мотай!»

1-4 Сентябрь Учителя начальных классов

Интеллектуальные игры 1-4 В течение года Учителя начальных классов
Работа Олимпийской сборной 1-4 В течение года Учителя начальных классов
Итоговая олимпиада 1-4 май Учителя начальных классов
Награждение «Созвездие талантов» - 1-4 май Учителя начальных классов

10. Модуль «Профориентация»
Проект «Я -  первоклассник!»: тренинг 
«Адапта
ция в 1 классе»

1 октябрь Учителя начальных классов

Большая психологическая игра на 
сплочение
классного коллектива «Мы вместе!»

3 апрель Учителя начальных классов

11. Модуль « Искусство и Культура»
Поэтический Олимп: «Минута -  и стихи 
сво
бодно потекут!»

1-4 октябрь Учителя начальных классов

Танцевальный Олимп: Креатив -  батл
«Танцуют
все!»

1-4 октябрь Учителя начальных классов
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НПК по искусству «Мое любимое 
произведе
ние»

1-4 март Учителя начальных классов

Фестиваль семейного творчества
«Ансамблей
дружный хоровод»

1-4 апрель Учителя начальных классов

Фестиваль детского творчества
«Солнечный
круг»

1-4 май Учителя начальных классов
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3.3.Система условий реализации программы 
начального общего образования

Система условий реализации программы начального 
общего образования, созданная в образовательной организации, 
направлена на:

достижение обучающимися планируемых результатов 
освоения про граммы начального общего образования, в том 
числе адаптированной;

развитие личности, её способностей, удовлетворение 
образовательных потребностей и интересов, самореализацию 
обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 
урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 
включая общественно полезную деятельность, 
профессиональные пробы, практическую подготовку, 
использование возможностей организаций дополнительного 
образования и социальных партнёров;

формирование функциональной грамотности обучающихся 
(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные 
ситуации на основе сформированных предметных, 
метапредметных и универсальных способов деятельности), 
включающей овладение ключевыми навыками, составляющими 
основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в 
мире про- фессий;

формирование социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей обучающихся, основ их гражданственности, 
российской гражданской идентичности;

индивидуализацию процесса образования посредством 
проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, 
обеспечения эффективной самостоятельной работы 
обучающихся при поддержке педагогических работников;

участие обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников в проектировании и развитии 
программы начального общего образования и условий её 
реализации, учитывающих особенности развития и возможности 
обучающихся;

включение обучающихся в процессы преобразования 
социальной среды (класса, школы), формирования у них 
лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации
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социальных проектов и программ при поддержке 
педагогических работников;

формирование у обучающихся первичного опыта 
самостоятельной образовательной, общественной, проектной, 
учебно-исследовательской, спор- тивно-оздоровительной и 
творческой деятельности;

формирование у обучающихся экологической грамотности, 
навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни; использование в образовательной 
деятельности современных образова- тельных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся 
и развитие различных форм наставничества;

обновление содержания программы начального общего 
образования, методик и технологий её реализации в соответствии 
с динамикой развития системы образования, запросов 
обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 
культур- ных особенностей субъекта Российской Федерации;

эффективное использование профессионального и 
творческого потенциала педагогических и руководящих 
работников организации, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компе
тентности;

эффективное управление организацией с использованием 
ИКТ, совре- менных механизмов финансирования реализации 
программ начального об- щего образования.

Кадровые условия

Для реализации программы начального общего 
образования образовательная организация должна быть 
укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, связанных с достижением 
целей и задач образовательной деятельности.

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников 

образова- тельной организации, участвующих в реализации 
основной образовательной программы и создании условий для 
её разработки и реализации;
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непрерывность профессионального развития
педагогических работни- ков образовательной организации, 
реализующей образовательную программу начального общего 
образования.

Укомплектованность образовательной организации 
педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в 
соответствии с утверждённым штатным расписанием. Уровень 
квалификации педагогических и иных работников образова

тельной организации, участвующих в реализации основной 
образовательнойпрограммы и создании условий для её 
разработки и реализации, характеризу- ется наличием 

документов о присвоении квалификации, соответствующей 
должностным обязанностям работника.

Основой для разработки должностных инструкций, 
содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 
работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности 
работников образовательной организации, служат 
квалификационные характеристики, указанные в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
стандартах.

В основу должностных обязанностей положены 
представленные в профессиональном стандарте «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере до школьного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образова- ния) 
(воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, 
которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 
должность.

Уровень квалификации педагогических и иных работников 
образова- тельной организации, участвующих в реализации 
основной образовательной программы и создании условий для 
её разработки и реализации, характеризу- ется также 
результатами аттестации — квалификационными категориями.

Информация об уровне квалификации педагогических и иных 
работников

Категории 
работ- ников

Подтверждение 
уровня квалификации

Подтверждение уровня 
квалифика- ции результатами 
аттестации, в %
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докумен- тами об 
образовании (про
фессиональной 
переподго- товке), в %

на
соответствие
занимаемой
должности
(%)

квалификацио 
н- ная 
категория(%)

Педагогические
работники

100 85

Руководящие
работники

100 100

Иные работники 100 -

Образовательная организация укомплектована
вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и 
сохранение условий материально-технических и 
информационно-методических условий реализации основной 
обра- зовательной программы.

Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников. Основным условием формирования 
и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала образовательной организации является обеспечение 
адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в 
целом.

Непрерывность профессионального развития
педагогических и иных работников образовательной 
организации, участвующих в разработке и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, 
характеризуется долей работников, повышающих квалификацию 
не реже 1 раза в 3 года. При этом могут быть использованы 
различные образовательные организации, имеющие 
соответствующую лицензию.

В ходе реализации основной образовательной программы 
предполагается оценка качества и результативности 
деятельности педагогических работников с целью коррекции их 
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 
оплаты труда.

Ожидаемый результат повышения квалификации — 
профессиональная готовность работников образования к 
реализации ФГОС начального общего образования:

—обеспечение оптимального вхождения работников 
образования в систему ценностей современного образования;

—освоение системы требований к структуре основной 
образовательной программы, результатам её освоения и условиям 
реализации, а также системы оценки итогов образовательной g4



деятельности обучающихся;
—овладение учебно-методическими и информационно

методическими ресурсами, необходимыми для успешного 
решения задач ФГОС начального общего образования.

Одним из важнейших механизмов обеспечения 
необходимого квалификационного уровня педагогических 
работников, участвующих в разработке и реализации основной 
образовательной программы начального общего образо- вания, 
является система методической работы, обеспечивающая 
сопровожде- ние деятельности педагогов на всех этапах 
реализации требований ФГОС начального общего образования.

Актуальные вопросы реализации программы начального 
общего образования рассматриваются методическими 
объединениями, действующими в образовательной организации, 
а также методическими и учебно-методическими

объединениями в сфере общего образования, действующими на 
муниципальном и региональном уровнях.

Педагогическими работниками образовательной 
организации системно разрабатываются методические темы, 
отражающие их непрерывное профессиональное развитие.

Психолого-педагогические условия
Психолого-педагогические условия, созданные в 

образовательной орга- низации, обеспечивают исполнение 
требований ФГОС НОО к психолого-пе- дагогическим условиям 
реализации основной образовательной программы начального 
общего образования, в частности:

1) обеспечивают преемственность содержания и форм 
организации образовательной деятельности при реализации 
образовательных программ начального, основного и среднего 
общего образования;

2) способствуют социально-психологической адаптации 
обучающихся к условиям образовательной организации с учётом 
специфики их возрастного психофизиологического развития, 
включая особенности адаптации к социаль ной среде;

3) способствуют формированию и развитию психолого
педагогической компетентности работников образовательной 
организации и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся;

4) обеспечивают профилактику формирования у 85



обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 
повышенной тревожности.

В образовательной организации психолого-педагогическое 
сопровождение реализации программы начального общего 
образования осуществляется квалифицированными
специалистами (указать количество при наличии): 

педагогом- 
психологом; 
учителем- 
логопедом; 
учителем- 
дефектологом; 
тьюторами;
социальным педагогом.
В процессе реализации основной образовательной 

программы начального общего образования образовательной 
организацией обеспечивается психолого-педагогическое 
сопровождение участников образовательных отноше- ний 
посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 
обеспе- чивающих:

—формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентностивсех участников образовательных отношений;

—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 учётом особенностей когнитивного и 
эмоционального развития обучающихся;

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей;

—создание условий для последующего профессионального 
самоопределения; —формирование коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде сверстников;

—поддержка детских объединений, ученического 
самоуправления;
—формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде;
—развитие психологической культуры в области 
использования ИКТ. В процессе реализации основной 86



образовательной программы осуществ
ляется индивидуальное психолого-педагогическое 
сопровождение всех участников образовательных отношений, в 
том числе:

обучающихся, испытывающих трудности в освоении 
программы основного общего образования, развитии и 
социальной адаптации;

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, 
и одарённых; обучающихся с ОВЗ;

педагогических, учебно-вспомогательных и иных 
работников образовательной организации, обеспечивающих 
реализацию программы начального общего образования;

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

Психолого-педагогическая поддержка участников 
образовательных от- ношений реализуется диверсифицировано, 
на уровне образовательной органи- зации, классов, групп, а также 
на индивидуальном уровне.

В процессе реализации основной образовательной 
программы используются такие формы психолого
педагогического сопровождения, как:

диагностика, направленная на определение особенностей 
статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе 
перехода обучающегося на сле дующий уровень образования и в 
конце каждого учебного года (краткое описание 
диагностических процедур, методик, графика проведения — при 
нали- чии);

консультирование педагогов и родителей (законных 
представителей), 

которое осуществляется педагогическим работником и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательной организации (расписание 
консультаций и сотрудников, уполномоченных их прово- дить);

профилактика, экспертиза, развивающая работа, 
просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 
всего учебного времени (план-график проведения мероприятий
— при наличии).
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Финансово-экономические условия реализации 
образовательной программы начального общего образования

Финансовое обеспечение реализации образовательной 
программы начального общего образования опирается на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего образования.

Финансовое обеспечение реализации образовательной 
программы начального общего образования автономного 
учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 
на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 
образовательных услуг.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего 
образования в общеобразовательных организациях 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 
органами государственной власти Пермского края.

При этом формирование и утверждение нормативов 
финансирования муниципальной услуги по реализации 
программ начального общего образо- вания осуществляются в 
соответствии с общими требованиями к определению 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего, среднего профессионального образования, 
дополнительного образования детей и взрослых, до
полнительного профессионального образования для лиц, 
имеющих или получающих среднее профессиональное 
образование, профессионального обучения, применяемых при 
расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 
учреждением.

Норматив затрат на реализацию образовательной 
программы начального общего образования — гарантированный 
минимально допустимый объём финансовых средств в год в 
расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации 
образовательной программы начального общего обра- зования, 
включая:

расходы на оплату труда работников, участвующих в 
разработке и реализации образовательной программы 
начального общего образования; 88



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 муниципальной услуги в 
сфере образования определяются по каждому виду и 
направленности образовательных программ с учётом форм 
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных 
техноло- гий, обеспечения дополнительного профессионального 
образования педагоги- ческим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных за
конодательством особенностей организации и осуществления 
образователь- ной деятельности (для различных категорий 
обучающихся), за исключением
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии 
с образова- тельными стандартами, в расчёте на одного 
обучающегося, если иное не уста- новлено законодательством РФ 
или субъекта РФ.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за 
счёт средств местных бюджетов финансовое обеспечение 

предоставления начального об- щего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих 
образовательную программу начального общего образования, 

расходов на приобретение учеб-ников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации.
В соответствии с расходными обязательствами органов

местного само
управления по организации предоставления общего образования 
в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с 
организацией подвоза обучающихся к образовательным 
организациям и развитием сетевого взаимо- действия для 
реализации основной образовательной программы начального 
общего образования (при наличии этих расходов). 
Образовательная организа- ция самостоятельно принимает 
решение в части направления и расходования средств
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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 
бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию 
образовательной программы начального общего образования 
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 
обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 
учебной деятельностью общеобразова- тельных организаций).

Нормативные затраты на оказание государственных 
(муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату 
труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работ- ников за 
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 
другую работу, определяемого в соответствии с Указами 
Президента Российской Фе- дерации, нормативно-правовыми 
актами Правительства Российской Федера- ции, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, орга
нов местного самоуправления.

Расходы на оплату труда педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций,
включаемые органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в нормативы финансового обеспече- ния, 
не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 
заработной плате в соответствующем субъекте Российской 
Федерации, на территории которого расположены 
общеобразовательные организации.

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте 
регионального норматива учитываются затраты рабочего 
времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность.

Формирование фонда оплаты труда образовательной 
организации осуществляется в пределах объёма средств 
образовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финан- сового 
обеспечения, определёнными органами государственной власти 
субъ- екта Российской Федерации, количеством обучающихся, 
соответствующими поправочными коэффициентами (при их 
наличии) и локальным нормативным актом образовательной 
организации, устанавливающим положение об оплате труда 90



работников образовательной организации. Размеры, порядок и 
условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами образовательной 
организации.

В локальных нормативных актах о стимулирующих 
выплатах определены критерии и показатели результативности и 
качества деятельности обра- зовательной организации и 
достигнутых результатов, разработанные в соот- ветствии с 
требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 
про-граммы начального общего образования.

В них включаются:
динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия вовнеурочной деятельности;
использование педагогическими работниками современных 

педагогиче-ских технологий, в том числе здоровьесберегающих;
участие в методической работе, распространение 

передового педагоги- ческого опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства и др.

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты 
труда;
соотношение фонда оплаты труда руководящего, 

педагогического, инженерно-технического, административно
хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 
иного персонала;

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

порядок распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда в соответствии с региональными и 
муниципальными нормативными правовыми актами.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда учитывается мнение коллегиальных органов управления 
образовательной организации (например, Общественного совета 
образовательной организации), выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

При реализации основной образовательной программы с 
привлечением ресурсов иных организаций, на условиях сетевого 
взаимодействия образовательная организация разрабатывает 
финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного об- разования 
детей, а также другими социальными партнерами,
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организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных нормативных актах.

Взаимодействие осуществляется:

на основе соглашений и договоров о сетевой форме 
реализации образовательных программ на проведение занятий в 
рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 
направлениям внеурочной деятельности на базе образова
тельной организации (организации дополнительного 
образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного 
образования, которые обеспечивают реализацию для 
обучающихся образовательной организации широкого спектра 
программ внеурочной деятельности.

Примерный календарный учебный график реализации 
образовательной программы, примерные условия 
образовательной деятельности, включая примерные расчёты 
нормативных затрат оказания государственных услуг по реа
лизации образовательной программы разрабатываются в 
соответствии с Феде- ральным законом № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).

Примерный расчёт нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной 
программы начального общего образования соответствует 
нормативным затратам, определённым Приказом Мини
стерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 
г. № 235 «Об утверждении общих требований к определению 
нормативных затрат на оказа- ние государственных 
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, началь- ного 
общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессиональ- ного образования, дополнительного образования 
детей и взрослых, дополнительного профессионального 
образования для лиц, имеющих или получающих среднее 
профессиональное образование, профессионального обучения, 
приме- няемых при расчёте объёма субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным (муниципаль- ным) 
учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 декабря 2018 г., регистрационный № 
52960).



Примерный расчёт нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной 
программы начального общего образо- вания определяет 
нормативные затраты субъекта Российской Федерации (му
ниципального образования), связанные с оказанием 
государственными (муниципальными) организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность,
государственных услуг по реализации образовательных 
программ в со- ответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федера- ции» (ст. 2, п. 
10).Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных обра- зовательной организацией на очередной 
финансовый год.

Информационно-методические условия реализации 
программы начального общего образования

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация 
программы начального общего образования обеспечивается 
современной информационно-образовательной средой. Под 
информационно-образовательной средой (ИОС)
образовательной организации понимается открытая 
педагогическая система, включающая разнообразные 
информационные образовательные ресурсы, современные 
информационно-коммуникационные технологии, способ
ствующие реализации требований ФГОС.

Основными компонентами ИОС являются: 
учебно-методические комплекты по всем учебным 

предметам на языках обучения, определённых учредителем 
образовательной организации;

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, 
печатные средства надлежащего качества демонстрационные и 
раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 
средства);

фонд дополнительной литературы (детская художественная 
и научно- популярная литература, справочно-библиографические 
и периодические изда-ния).

Образовательной организацией применяются
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том 
числе с использованием электронных образовательных ресурсов 
и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, дз



поддерживающие административную деятельность и 
обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательных отно- шений как внутри 
образовательной организации, так и с другими организаци- ями 
социальной сферы и органами управления. Функционирование 
ИОС требует наличия в образовательной организации 
технических средств и специального оборудования.

Образовательная организация должна располагать службой 
технической поддержки ИКТ. Информационно
коммуникационные средства и технологииобеспечивают:

достижение личностных, предметных и метапредметных 
результатов обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

формирование функциональной грамотности; 
доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности;
доступ к электронным образовательным источникам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, с целью 
поиска и получения информации (учебной и художественной 
литературе, коллекциям медиаресурсов на съём- ных дисках, 
контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);

организацию учебной и внеурочной деятельности, 
реализация которых предусмотрена с применением 
электронного обучения, с использованием электронных пособий 
(обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с 
цифровым управлением и обратной связью);
реализацию индивидуальных образовательных планов, 
осуществление самостоятельной образовательной деятельности 
обучающихся при поддержке педагогических работников; 6 
включение обучающихся в проектно-конструкторскую и 
поисково-исследовательскую деятельность;

проведение наблюдений и опытов, в том числе с 
использованием специального и цифрового оборудования;

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного 
процесса; проведение массовых мероприятий, досуга с 
просмотром видеоматери

алов, организацию театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием и освещением;

взаимодействие между участниками образовательного 
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействие посредством локальной сети и Интернета;

формирование и хранение электронного портфолио 94



обучающегося. При работе в ИОС должны соблюдаться 
правила информационной безопасности при осуществлении 
коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, 
поиске, анализе и использовании информации в 
соответствии с учебной задачей, предоставлении 
персональных данных пользователей локальной сети и 
Интернета. Образовательной организацией определяются 
необходимые меры и сроки по формированию компонентов 
ИОС для реализации принятых рабочих программ 
начального общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО.
Создание в образовательной организации информационно

образовательной среды может быть осуществлено по
следующим параметрам:

№ Компоненты ИОС Наличие
компонент

овИОС

Сроки 
создания 
условий в 
соответ- ствии с 
требовани
ями ФГОС НОО

1 Учебники по всем учебным 
пред- метам на языках 
обучения, опреде- лённых 
учредителем образователь
ной организации

да

2 Учебно-наглядные пособия да
3 Технические средства, 

обеспечива
ющие функционирование 
ИОС

да

4 Программные инструменты, 
обес- печивающие

функционирова
ние
ИОС

да

5 Служба технической 
поддержки

да

Требования к учебно-методическому обеспечению
образовательной деятельности включают:

параметры комплектности оснащения образовательной 
организации; параметры качества обеспечения 
образовательной деятельности.
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Материально-технические условия реализации 
основной образова-тельной программы

Материально-техническая база образовательной организации 
обеспечивает:

возможность достижения обучающимися результатов 
освоения программы начального общего образования;

безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
соблюдение санитарно-эпидемиологических и санитарно

гигиенических правил и нормативов;
возможность для беспрепятственного доступа детей- 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры организации.

Критериальными источниками оценки материально
технических усло- вий образовательной деятельности являются 
требования ФГОС НОО, лицен- зионные требования и условия, а 
также соответствующие приказы и методи- ческие 
рекомендации, в том числе:

постановление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека СП 2.4.3648
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи»;

нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания», утверждённые 
постановлением Главного государственного сани- тарного врача 
Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2;

перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации име- ющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (в соответствии с 
действующим Приказом Министерства просвещения РФ);

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств 
обучения и воспитания, необходимых для реализации 
образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, соответствующих совре
менным условиям обучения, необходимого при оснащении 
общеобразователь- ных организаций в целях реализации
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мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях, критериев его формирова 
ния и требований к функциональному оснащению, а также 
норматива стоимо- сти оснащения одного места обучающегося 
указанными средствами обучения и воспитания» 
(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);

аналогичные перечни, утверждённые региональными 
нормативными актами и локальными актами образовательной 
организации, разработанные с учётом особенностей реализации 
основной образовательной программы в об- разовательной 
организации;

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 4Э6-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» (Собрание законо- дательства Российской Федерации, 
2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 6 Федеральный закон от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 
3451;
2021, № 1, ст. 58).

В зональную структуру образовательной организации 
включены:входная зона;
учебные классы с рабочими местами обучающихся и 

педагогических ра-ботников;
учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий 

технологией, музы-кой, изобразительным искусством, 
хореографией, иностранными языками;

библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, 
медиатекой, читаль- ным залом; 

актовый зал;
спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная 
площадка); помещения для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготов

ления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горя-чего питания; 

административные 
помещения;гардеробы, 
санузлы;
участки (территории) с целесообразным набором 
оснащённых зон. Состав и площади учебных помещений 
предоставляют условия для:



начального общего образования согласно избранным 
направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС НОО;

организации режима труда и отдыха участников 
образовательного про- цесса;

размещения в классах и кабинетах необходимых 
комплектов специали- зированной мебели и учебного 
оборудования, отвечающих специфике учебно- воспитательного 
процесса по данному предмету или циклу учебных дисци- плин.

В основной комплект школьной мебели и
оборудования входят:доска классная;
стол учителя;
стул учителя
(приставной); кресло
для учителя;
стол ученический (регулируемый по 
высоте); стул ученический 
(регулируемый по высоте); шкаф для 
хранения учебных пособий; 

кам стеллаж демонстрационный;
. стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с 

индивидуальными ячей-

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование 
отвечают

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены 
к особенно- стям обучения, имеют сертификаты соответствия 
принятой категории разра- ботанного стандарта (регламента).

В основной комплект технических 
средств входят: компьютер/ноутбук 
учителя с периферией; 
многофункциональное 
устройство/принтер, сканер, ксерокс; 
сетевой фильтр; 
документ-камера.
Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 
рабочее место учителя с пространством для размещения 

часто использу- емого оснащения;
рабочую зону обучающихся с местом для размещения 
личных вещей;пространство для размещения и хранения 
учебного оборудования.
Организация зональной структуры отвечает
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педагогическим и эргоно- мическим требованиям, комфортности 
и безопасности образовательного про- цесса. Комплекты 
оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон 
внеурочной деятельности формируются в соответствии со 
спецификой об- разовательной организации и включают учебно
наглядные пособия, сопро- вождающиеся инструктивно
методическими материалами по использованию их в 
образовательной деятельности в соответствии с реализуемой 
рабочей про- граммой.

Оценка материально-технических условий может быть осуществлена, 
например, по следующей форме:
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Компоненты
оснащения

Необходимое 
оборудование 
и оснащение

Необходимо/ 
име
ется в наличии

1. Компоненты 
оснаще- ния 
учебного кабинета 
начальной школы

- нормативные документы, 
программно- методическое 
обеспечение, локальные акты
- учебное оборудование
- мебель и приспособления
- технические средства
- учебно-методические материалы
- средства натурного фонда: 
коллекции промышленных 
материалов, наборы для 
экспериментов, лабораторное 
оборудо- вание, коллекции 
народных промыслов, 
музыкальные инструменты, 
инстру- менты трудового 
обучения, приспособ- ления для 
физической культуры
- печатные средства: 
демонстрационные (таблицы, 
ленты-символы, карты, порт
реты) и раздаточные (рабочие 
тетради, кассы-символы, карточки 
с иллюстра- тивным и текстовым 
материалами)

имеется

2. Компоненты 
оснаще- ния 
методического ка
бинета

- нормативные документы 
федераль- ного, регионального и 
муниципального уровней, 
локальные акты
- комплекты контрольных 
материалов

- базы данных

имеется

3. Компоненты 
оснаще-ния

физкультурн
ого
зала

- приспособления для физической 
куль-туры
- материально-техническое 
оснащение

имеется

- компоненты оснащения 
физкультур
ного зала

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение 
помещений, необходимого набора зон (для осуществления 
образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, 
хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, 
освещённость, воздушно-тепловой режим, обеспечива- ющие



безопасность и комфортность организации учебно
воспитательного процесса.

Комплектование классов и учебных кабинетов 
формируется с учётом: возрастных и индивидуальных 
психологических особенностей обучаю

щихся;
ориентации на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения;
необходимости и достаточности;
универсальности, возможности применения одних и тех же 

средств обу- чения для решения комплекса задач.
Интегрированным результатом выполнения условий 

реализации про- граммы начального общего образования 
должно быть создание комфортной развивающей 
образовательной среды по отношению к обучающимся и педа
гогическим работникам:

обеспечивающей получение качественного начального 
общего образо- вания, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, воспитание обучаю- щихся;

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление 
физического, психи- ческого здоровья и социального 
благополучия обучающихся.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в 
системе условий являются следующие:

Взаимодействие всех участников 
образовательного процесса. Работа 
управленческой командой.
Совместное (ученик -  учитель - родители) 
решение вопросов. Привлечение социальных 
партнеров.
Применение новых образовательных 
практик. Сочетание урочной и внеурочной 
деятельности.
Создание метапредметных ситуаций в образовательной 
деятельности. Применение принципа субъектности 
ученика и учителя.
Оценивание и самооценивание обучающихся.
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию 
необходимой системы условий реализации образовательной 
программы: _________________________________ ________

Направлен
ие
мероприят
ий

Мероприят
ия

Сроки
реализац
ии

I. Нормативное 
обес- печение 
введения ФГОС 
НОО

1. Наличие решения органа 
государственно-об- щественного 
управления (совета школы, управ
ляющего совета, попечительского совета) 
о вве- дении в образовательной 
организации ФГОС НОО
2. Разработка на основе программы 
начального общего образования 
основной образовательной программы 
(ООП) образовательной организации
3. Утверждение ООП организации, 
осуществля- ющей образовательную 
деятельность
4. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы требованиям 
ФГОС НОО
5. Приведение должностных инструкций 
работ- ников образовательной 
организации в соответ- ствие с 
требованиями ФГОС НОО, тарифно-ква
лификационными характеристиками и 
професси-ональным стандартом
6. Разработка и утверждение плана- 
графика вве- дения ФГОС НОО
7. Определение списка учебников и 
учебных по- собий, используемых в 
образовательной деятель- ности в 
соответствии с ФГОС НОО
8. Разработка:
образовательных программ 
(индивидуальных идр.); 
учебного плана;
рабочих программ учебных предметов, 
курсов,дисциплин, модулей; 
годового календарного учебного 
графика; положения о внеурочной 
деятельности обучаю-щихся.

сентябрь
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II. Финансовое 
обес- печение 
введения ФГОС 
НОО

1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов
2. Корректировка локальных актов 
(внесение из- менений в них), 
регламентирующих установле- ние 
заработной платы работников 
образователь- ной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров премиро
вания
3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работни- ками

сентябрь

III.
Организационное 
обеспечение 
введе- ния ФГОС 
НОО

1. Обеспечение координации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений по ор
ганизации введения ФГОС НОО
2. Разработка и реализация моделей 
взаимодей- ствия образовательных 
организаций и организа- ций 
дополнительного образования, 
обеспечива- ющих организацию 
внеурочной деятельности
3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и

В
течени

егода

родителей (законных представителей) по 
ис- пользованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 
деятельности
4. Привлечение органов государственно
обще- ственного управления 
образовательной органи- зацией к 
проектированию основной образова
тельной программы начального общего 
образо- вания

IV. Кадровое 
обеспе- чение 

введен 
ияФГОС НОО

1. Анализ кадрового обеспечения 
введения и ре-ализации ФГОС НОО
2. Создание (корректировка) плана- 
графика по- вышения квалификации 
педагогических и руко- водящих 
работников образовательной организа
ции в связи с введением ФГОС НОО
3. Разработка (корректировка) плана 
научно-ме- тодической работы 
(внутришкольного повыше- ния

сентябрь
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квалиф икации) с ор и ен тац и ей  н а  
п р обл ем ы  вв еден и я  Ф Г О С  Н О О

V.
И н ф ор м ац и он н ое  
о б есп е ч ен и е  
в в ед е- ния Ф ГО С  
Н О О

1. Р азм ещ ен и е н а  сай те обр азов ател ь н ой  
орган и - зац и и  и н ф ор м ац и он н ы х  
м атериалов о в в еден и и  Ф Г О С  Н О О
2. Ш и р ок ое и н ф ор м и р ов ан и е р оди тел ей  
(зак он - ны х п р едстав и тел ей ) как 
уч астн и к ов  обр азов а- тел ьн ого  п р о ц есса  
о в в еден и и  и реал и зац и и  Ф Г О С  Н О О
3. О б е сп еч е н и е  п убл и ч н ой  отч ётн ости  
обр азов а- тел ьн ой  ор ган и зац и и  о х о д е  и  
р езул ьтатах  в в ед е- ния и  реали зац и и  
Ф Г О С  Н О О

сентябрь

VI. М атери ал ьн о
тех н и ч еск о е  
о б е с п е -  ч ен и е  

в в еден  
ияФ Г О С  Н О О

1. О б есп еч ен и е  соотв етств и я  
м атер и ал ьн о-тех- н и ч еск ой  базы  
обр азов ател ьн ой  орган и зац и и  
тр ебов ан и ям  Ф Г О С  Н О О
2. О б е сп еч е н и е  соотв етств и я  у сл ов и й  
реали за- ции  О О П  п роти воп ож арн ы м  
н ор м ам , сан и тар н о- эп и д ем и ол оги ч еск и м  
н ор м ам , н орм ам  охраны  тр у д а  
работн и к ов  обр азов ател ь н ой  орган и зац и и
3. О б е сп еч е н и е  соотв етств и я  
и н ф ор м ац и он н о- обр азов ател ьн ой  ср еды  
тр ебов ан и ям  Ф Г О С  Н О О

В
течени

егода
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