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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа начального общего образования 

средней школы №70 является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность 

образовательной организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, при учёте правильного 

соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Основная образовательная программа начального 

общего образования разработана с учетом: 

• Конституции Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 года); 

• Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273- ФЗ от 29.12.2012г. (с изм., 

внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 №68-ФЗ (ред. 

19.12.2016), постановлением Конституционного Суда РФ от 

05.07.2017 №18-П); 

• Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 



  

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

• Примерной основной образовательной 

программы НОО (https://fgosreestr.ru/ ); 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 г. №28 

от 28.09. 2020г.); 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 г. №28 

от 28.09. 2020г.); 

• Уставом средней школы №70. 

 

1.1.1 Цели реализации программы начального 

общего образования 

 

Цели реализации основной образовательной 

программы начального общего образования средней школы 

№70: 

1. достижение обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС; 

https://fgosreestr.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


  

2. создание условий для развития уникальности 

каждой личности; 

3. обеспечение успешной реализации 

конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5 - 7 лет, на получение 

качественного образования, включающего обучение, 

развитие и воспитание каждого обучающегося. 

4. возможность для коллектива 

образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт 

деятельности, активно участвовать в создании и 

утверждении традиций школьного коллектива. 

 

1.1.2 Принципы формирования и механизмы реализации 

программы начального общего образования 

Принципы формирования образовательной 

программы: 

– Принцип преемственности дошкольного, 

начального общего и основного общего образования; 

– Принцип учёта ФГОС НОО: программа 

начального общего образования базируется на 

единстве обязательных требований, предъявляемых 

ФГОС НОО к условиям реализации программ 

начального общего образования и результатам их 



  

освоения. 

– Принцип учёта языка обучения: с учётом 

условий функционирования образовательной 

организации программа обеспечивает право получения 

образования на родном языке из числа языков народов 

РФ и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности. 

– Принцип научности знания: программа 

обеспечивает 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 (далее - ИКТ), 

расширение возможностей индивидуального развития 

обучающихся посредством реализации 



  

индивидуальных учебных планов. 

– Принцип индивидуализации обучения: 

программа предусматривает личностное развитие 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное и 

социокультурное, включая становление их российской 

гражданской идентичности как составляющей их 

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 учетом принятых в обществе 

правил и норм поведения. 

- Принцип интеграции обучения и воспитания: 

программа предусматривает единство 

образовательного пространства Российской 

Федерации, в том числе единство учебной и 

воспитательной деятельности, реализуемой совместно 

с семьей и иными институтами воспитания, с целью 

реализации равных возможностей получения 

качественного начального общего образования. 

- Принцип здоровьесбережения: при организации 

образовательной деятельности по программе 

начального общего образования обеспечивается 



  

физическое воспитание, формирование здорового 

образа жизни и обеспечение условий сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

- Принцип вариативности: программа 

обеспечивает вариативность содержания 

образовательных программ начального общего 

образования, возможность формирования программ 

начального общего образования различного уровня 

сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей 

обучающихся. 

Механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования школы является 

• наличие двух частей образовательной программы 

- обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

• учебный план школы, 

• ИУП, 

• план внеурочной деятельности, 

• календарный учебный график, 

• календарный план воспитательной работы, 

• годовой план работы средней школы №70, 

• рабочие программы учебных предметов, 

• рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, 



  

• ПФХД, 

• локальные акты школы, 

• привлечение к образовательной 

деятельности школы организаций культуры (к 

примеру, музеев, библиотек, стадионов), 

художественных и театральных студий, 

• мониторинги. 

 

1.1.3 Общая характеристика программы 

начального образования 

 

Программа начального общего образования 

является стратегическим документом образовательной 

организации, выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной 

деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». В соответствии с законодательными 

актами образовательная организация самостоятельно 

определяет технологии обучения, формы его 

организации (включая модульные курсы), а также 

систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических 

особенностей обучающегося младшего школьного 



  

возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в 

начальной школе, установленным в РФ, является 4 

года. Общее число учебных часов не может составлять 

менее 2954 ч и более 3345 ч. Соблюдение этих 

требований ФГОС НОО связано с необходимостью 

оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье. При 

создании программы начального образования следует 

особо учитывать статус ребёнка младшего школьного 

возраста. В первый класс приходят дети с разным 

уровнем готовности к обучению, у многих не 

сформирована произвольная деятельность, они с 

трудом принимают требования учителя, часто 

отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи 

быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это 

побуждает учителя особенно бережно относиться к 

младшим школьникам, оказывать помощь и 

поддержку, помогать адаптироваться к новой - учебной 

деятельности, которая становится ведущей в этом 

возрасте. Разные виды индивидуально-

дифференцированного подхода характеризуются в 

программе начального общего образования, причём 

внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от уровня его успешности. С учётом темпа 



  

обучаемости, уровня интеллектуального развития, 

особенностей познавательных психических процессов 

педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях образовательная 

организация может с учётом особых успехов 

обучающихся, высокого темпа обучаемости или 

особых условий развития ребёнка сократить срок 

обучения в начальной школе. В этом случае обучение 

осуществляется по индивидуально разработанным 

учебным планам. Вместе с тем образовательная 

организация учитывает, что чем более длителен срок 

обучения в начальной школе (во многих западных 

странах начальное звено - шестилетнее), тем более 

качественным становится фундамент, который 

закладывается начальным уровнем обучения как 

предпосылка дальнейшего успешного образования, 

поэтому сокращение срока обучения в первом 

школьном звене возможно в исключительных случаях. 

В основе реализации основной образовательной 

программы начального общего образования лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе 



  

принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

– переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования в системе образования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на результаты образования как 

системообразующий компонент Стандарта, где уникальность, 

формируемая за счёт освоения универсальных учебных 

действий и познания мира составляет цель и основной 

результат образования; 

– признание решающей роли содержания 

образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательных 

отношений и достижение целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и 

путей их достижения; 

– разнообразие организационных форм и учёт 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося 



  

(включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

– гарантированность достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, что и создаёт основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Объем обязательной части программы начального 

общего образования составляет 80%, а объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого школой, - 20% от общего объема 

программы начального общего образования. 

Состав участников образовательного процесса 
В соответствии со Стандартом участниками 

образовательного процесса являются обучающиеся, 
педагогические работники общеобразовательного учреждения, 
родители (законные представители) обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется с 
учётом особенностей уровня начального общего образования 
как фундамента всего последующего обучения. Начальная 
школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей 
деятельности ребёнка - с переходом к учебной деятельности 
(при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по 
содержанию; 



  

– с освоением новой социальной позиции, 
расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим 
миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой 
социальной роли ученика, выражающейся в формировании 
внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и 
познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения 
учиться 
и способности к организации своей деятельности: принимать, 
сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 
учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, 
которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным 
образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего 
школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, 
формируемые на данном уровне образования: 
словеснологическое мышление, произвольная смысловая 
память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 
рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, 
знаковосимволическое мышление, осуществляемое как 
моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной 
активности обучающегося, направленной на овладение учебной 
деятельностью, основой которой выступает формирование 



  

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных 
мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик 
основной образовательной программы учитываются 
существующий разброс в темпах и направлениях развития 
детей, индивидуальные различия в их познавательной 
деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими 
и физиологическими индивидуальными особенностями детей 
младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования 
указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 
свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 
также с адекватностью построения образовательной 
деятельности и выбора условий и методик обучения, 
учитывающих описанные выше особенности уровня 
начального общего образования. 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Всё наполнение программы начального общего 

образования (содержание и планируемые результаты 
обучения, условия организации образовательной 
среды) подчиняется современным целям начального 
образования, которые представлены во ФГОС как 
система личностных, метапредметных и предметных 
достижений обучающегося. Личностные результаты 
включают ценностные отношения обучающегося к 
окружающему миру, другим людям, а также к самому 
себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 
(осознание её социальной значимости, 
ответственность, установка на принятие учебной 
задачи и др.). Метапредметные результаты 



  

характеризуют уровень сформированности 
познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных действий, которые обеспечивают 
успешность изучения учебных предметов, а также 
становление способности к самообразованию и 
саморазвитию. В результате освоения содержания 
различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 
овладевают рядом междисциплинарных понятий, а 
также различными знаково-символическими 
средствами, которые помогают обучающимся 
применять знания как в типовых, так и в новых, 
нестандартных учебных ситуациях. 

Научно-методологической основой для разработки 
требований к личностным, метапредметным и предметным 
результатам обучающихся, освоивших программу начального 
общего образования, является системно-деятельностный 
подход. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 
школы программы начального общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, 
образовательной деятельностью и системой оценки результатов 
освоения программы начального общего образования (смотри 
Приложение 1 «Положение о внутренней системе оценки 
качества образования в средней школе №70», Приложение 2 
«Положение об индивидуальном проекте»); 

2) являются содержательной и критериальной основой 
для разработки: 

• рабочих программ учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей, являющихся методическими документами, 
определяющими организацию образовательного процесса в 
средней школе №70 по определенному учебному предмету, 
учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), 
учебному модулю (смотри Приложение 3 «Положение о 
макете рабочей программы учебного предмета, учебного курса 
по выбору, учебного модуля»); рабочие программы 



  

разработаны учителями школы самостоятельно согласно 
учебному плану; 

• рабочей программы воспитания, являющейся 
методическим документом, определяющим комплекс основных 
характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 
средней школе №70; рабочая программа воспитания 
сформирована на основе примерной рабочей программы 
воспитания, ежегодно разрабатывается календарный план 
воспитательной работы (Приложение 4 «Календарный план 
воспитательной работы»); 

• программы формирования универсальных 
учебных действий обучающихся - обобщенных учебных 
действий, позволяющих решать широкий круг задач в 
различных предметных областях и являющихся результатами 
освоения обучающимися программы начального общего 
образования (Программа формирования универсальных 
учебных действий разработана и размещена в пункте 1.3, УУД 
представлены в планируемых результатах для каждого 
учебного предмета); 

• системы оценки качества освоения 
обучающимися программы начального общего образования 
(Система оценки разработана и размещена в пункте 3 ООП 
НОО); 

• в целях выбора средств обучения и воспитания, а 
также учебно-методической литературы (в 
методическую систему школы входит годовой план 
контрольных работ, перечень учебников на 
учебный год, перечень измерительных 
инструментов для внутришкольного мониторинга, 
виртуальный методический кабинет 
https://disk.yandex.ru/d/GFKGqvXJHjfYgA). 
 

Структура и содержание планируемых результатов 
освоения программы начального общего образования отражают 
требования ФГОС, передают специфику образовательной 
деятельности (в частности, специфику целей изучения 
отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

https://disk.yandex.ru/d/GFKGqvXJHjfYgA


  

внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствовать 
возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 
программы начального общего образования дают общее 
понимание формирования личностных результатов, уточняют и 
конкретизируют предметные и метапредметные результаты как 
с позиций организации их достижения в образовательной 
деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

ФГОС устанавливает требования к достижению 
обучающимися на уровне ключевых понятий личностных 
результатов, сформированных в систему ценностных 
отношений обучающихся к себе, другим участникам 
образовательного процесса, самому образовательному 
процессу и его результатам (например, осознание, готовность, 
ориентация, восприимчивость, установка). 

Личностные результаты освоения программы 
начального общего образования достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии 
с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 
и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы 
начального общего образования отражают готовность 
обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе 
в части: 
сфера 
деятельнос
ти 

требование действие 

Гр
аж

да
нс

ко
-п

ат
ри

от
ич

ес
ка

я 

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. 

- формирование основы гражданской 
идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как 
члена семьи, представителя народа, гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее 
благополучие; 
- формирование компетентности в реализации 
основ гражданской идентичности в поступках 
и деятельности 



  

Д
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я 
признание индивидуальности каждого 
человека; 
проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности; 
неприятие любых форм поведения, 
направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям. 

– ориентация в нравственном 
содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих 
людей; 
– знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение; 
развитие этических чувств - стыда, вины, 
совести как регуляторов морального поведения; 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им; 
- формирование эмпатии как осознанного 
понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в 
поступках, направленных на помощь другим и 
обеспечение их благополучия; 
- формирование морального сознания на 
конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учёта 
позиций партнёров в общении, ориентации на 
их мотивы и чувства, устойчивое следование в 
поведении моральным нормам и этическим 
требованиям 
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- 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 деятельности 

- формирование чувства прекрасного и 
эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной 
культурой; 
- осознанные устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентация на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни 
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- 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. 

- установка на здоровый образ жизни; 
- установка на здоровый образ жизни и 
реализация её в реальном поведении и 
поступках 

Тр
уд
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во
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- 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 

 

Эк
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- бережное отношение к природе; 
- неприятие действий, приносящих ей вред 

- формирование основ экологической культуры: 
принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности 
нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровье сберегающего поведения 
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первоначальные представления о научной 
картине мира; 
познавательные интересы, активность, 
инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 

– внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты 
школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа 
учебной деятельности, включающая 
социальные, учебнопознавательные и внешние 
мотивы; 
– учебнопознавательный интерес к 
новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 
– ориентация на понимание причин 
успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на 
анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок 
учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 
– способность к оценке своей учебной 
деятельности; 
– формирование выраженной 
устойчивой учебнопознавательной мотивации 
учения; 
– формирование устойчивого 
учебнопознавательного интереса к новым 
общим способам решения задач; 
– формирование адекватного 
понимания причин успешности/неуспешности 
учебной деятельности; 
– формирование положительной 
адекватной дифференцированной самооценки 
на основе критерия успешности реализации 
социальной роли «хорошего ученика» 

Личностные требования к результатам освоения 
обучающимися программ начального общего образования 
включают: 

1. формирование у обучающихся основ российской 
гражданской идентичности; 

2. готовность обучающихся к саморазвитию; 
мотивацию к познанию и обучению; 

3. ценностные установки и социально значимые 
качества личности; 

4. активное участие в социально значимой 
деятельности. 

Достижения обучающимися, полученные в результате 
изучения учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей, 
характеризующие совокупность познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 
действий, а также уровень овладения междисциплинарными 



  

понятиями (далее - метапредметные результаты), 
сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 
способность обучающихся использовать на практике 
универсальные учебные действия, составляющие умение 
овладевать: 
1. учебными знаково-символическими средствами, 
являющимися результатами освоения обучающимися 
программы начального общего образования, направленными на 
овладение и использование знаково-символических средств 
(замещение, моделирование, кодирование и декодирование 
информации, логические операции, включая общие приемы 
решения задач) (далее - универсальные учебные 
познавательные действия); 
2. учебными знаково-символическими средствами, 
являющимися результатами освоения обучающимися 
программы начального общего образования, направленными на 
приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 
организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 
педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 
передавать информацию и отображать предметное содержание 
и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 
интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером (далее - 
универсальные учебные коммуникативные действия); 
3. учебными знаково-символическими средствами, 
являющимися результатами освоения обучающимися 
программы начального общего образования, направленными на 
овладение типами учебных действий, включающими 
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 
по результату и способу действия, актуальный контроль на 



  

уровне произвольного внимания (далее - универсальные 
регулятивные действия). 
 
Метапредметные требования 
к результатам освоения 
обучающимися программ 
начального общего 
образования включают 

действие 

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

– осуществлять поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной 
информации об окружающем мире и о себе самом, в том 
числе с помощью инструментов ИКТ; 
– использовать знаковосимволические средства, 
в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 
(включая концептуальные), для решения задач; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной 
форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов 
решения задач; 
– основам смыслового восприятия 
художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов 
(в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из 
частей; 
– проводить сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи в 
изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 
выведение общности для целого ряда или класса 
единичных объектов, на основе выделения сущностной 
связи; 
– осуществлять подведение под понятие на 
основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач; 



  

– осуществлять расширенный поиск информации 
с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об 
окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы 
для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из 
частей, самостоятельно достраивая и восполняя 
недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинноследственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими 
приёмами решения задач. 

2. универсальные 
коммуникативные 
действия (общение, 
совместная 
деятельность, 
презентация); 

– адекватно использовать коммуникативные, 
прежде всего речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
– допускать возможность существования у людей 
различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 
его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии; 
– учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению 
в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 
– строить понятные для партнёра высказывания, 
учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего 
действия; 
– адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи; 
– учитывать и координировать в сотрудничестве 
позиции других людей, отличные от собственной; 



  

– учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к 
решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению 
конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 
участников; 
– с учётом целей коммуникации достаточно 
точно, последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 
– задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотрудничества 
с партнёром; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для 
эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции 
своей деятельности. 

3. универсальные 
регулятивные действия 
(саморегуляция, 
самоконтроль). 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 
учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, в том 
числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль 
по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия 
на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку 
учителей, товарищей, родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие 
после его завершения на основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок, использовать предложения 
и оценки для создания нового, более совершенного 
результата, использовать запись в цифровой форме хода 
и результатов решения задачи, собственной звучащей 
речи на русском, родном и иностранном языках; 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи; 



  

– преобразовывать практическую задачу в 
познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 
– осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 
так и в конце действия. 

 

Требования к предметным результатам 
• формулируются в деятельностной форме с 

усилением акцента на применение знаний и конкретных 
умений; 

• формулируются на основе документов 
стратегического планирования с учетом результатов 
проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества 
образования (всероссийских проверочных работ, национальных 
исследований качества образования, международных 
сравнительных исследований); 

• определяют минимум содержания начального 
общего образования, изучение которого гарантирует 
государство, построенного в логике изучения каждого учебного 
предмета; 

• усиливают акценты на изучение явлений и 
процессов современной России и мира в целом, современного 
состояния науки. 

Требования к предметным результатам включают 
освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
опыт деятельности, специфической для данной предметной 
области, по получению нового знания, его преобразованию и 
применению 

В специальном разделе программы начального 
общего образования характеризуется система оценки 



  

достижений планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. При 
определении подходов к контрольно-оценочной 
деятельности младших школьников учитываются 
формы и виды контроля, а также требования к объёму 
и числу проводимых контрольных, проверочных и 
диагностических работ. Ориентиром в этом 
направлении служат «Рекомендации для системы 
общего образования по основным подходам к 
формированию графика проведения оценочных 
процедур в общеобразовательных организациях», 
подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования 
очень важно целесообразно организовать 
образовательную среду. Все особенности её 
конструирования прописываются в организационном 
разделе программы: учебный план, внеурочная 
деятельность, воспитательные мероприятия, 
возможность использования предметных кабинетов 
(изобразительного искусства, музыки, технологии), 
специально оборудованных территорий для занятий 
физической культурой и спортом и т. п. 
 

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от 
формы получения начального общего образования и 
формы обучения ФГОС является основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся, освоивших программу начального 
общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт 
основные требования к образовательным результатам и 



  

средствам оценки их достижения. 
Система оценки достижения планируемых 

результатов (далее - система оценки) является частью 
системы оценки и управления качеством образования в 
средней школе №70 (Приложение 1 «Положение о 
внутренней системе оценки качества образования в 
средней школе №70). 

Система оценки призвана способствовать 
поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного 
образования. Её основными функциями являются 
• ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального 
общего образования 

• обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 
в образовательной организации являются: 

- оценка образовательных достижений 
обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 
также основа процедур внутреннего мониторинга 
образовательной организации, мониторинговых 
исследований муниципального, регионального и 
федерального уровней; оценка результатов 
деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности 
образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС, которые конкретизируются в 
планируемых результатах освоения обучающимися 
основной образовательной программы образовательной 



  

организации. Эти требования конкретизированы в 
целевом разделе (пункт 2) настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней 
и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
• стартовую диагностику; 
• текущую и 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 подходы к 
оценке образовательных достижений. Системно
деятельностный подход к оценке образовательных 
достижений проявляется в оценке способности 
обучающихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, а также в оценке уровня 
функциональной грамотности обучающихся. Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
качестве которых выступают планируемые результаты 
обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой 
для организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Он реализуется как по отношению к 
содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации 
различных уровней достижения обучающимися 
планируемых результатов базового уровня и уровней 
выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать 
типовые учебные задачи, целенаправленно 



  

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
учебного процесса. Овладение базовым уровнем 
является границей, отделяющей знание от незнания, 
выступает достаточным для продолжения обучения и 
усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных 
достижений реализуется путём: 

1 оценки предметных и метапредметных 
результатов; 

2 использования комплекса оценочных процедур 
(стартовой, текущей, тематической, промежуточной) 
как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся и для 
итоговой оценки; использования контекстной 
информации (об особенностях обучающихся, условиях 
и процессе обучения) для интерпретации по лученных 
результатов в целях управления качеством 
образования; 

3 использования разнообразных методов и форм 
оценки, взаимно дополняющих друг друга: проектов, 
практических (в том числе исследовательских) и 
творческих работ, наблюдения, тестов, командных и 
исследовательских работ; 

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

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

 
Особенности оценки метапредметных 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: 

1) универсальных учебных познавательных 
действий; 

2) универсальных учебных 
коммуникативных действий; 

3) 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; 
-объединять части объекта (объекты) по 
определённому признаку; 
-определять существенный признак для 
классификации, классифицировать предложенные 
объекты; 
-находить закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 
основе предложенного педагогическим работником 
алгоритма; 
-выявлять недостаток информации для решения 
учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 
-устанавливать причинно-следственные связи в 
ситуациях, поддающихся непосредственному 
наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 



  

-определять разрыв между реальным и желательным 
состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных педагогическим работником вопросов; 
-с помощью педагогического работника формулировать 
цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
-сравнивать несколько вариантов решения задачи, 
выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев); 
-проводить по предложенному плану опыт, несложное 
исследование по установлению особенностей объекта 
изучения и связей между объектами (часть - целое, 
причина - следствие); 
-формулировать выводы и подкреплять их 
доказательствами на основе результатов проведённого 
наблюдения (опыта, измерения, классификации, 
сравнения, исследования); 
-прогнозировать возможное развитие процессов, 
событий и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях; 

3) работа с информацией: 
-выбирать источник получения информации; 
-согласно заданному алгоритму находить в 
предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 
-распознавать достоверную и недостоверную 
информацию самостоятельно или на основании 
предложенного педагогическим работником способа её 
проверки; 
-соблюдать с помощью взрослых (педагогических 
работников, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) правила 
информационной безопасности при поиске информации 
в Интернете; 
-анализировать и создавать текстовую, видео-, 
графическую, звуковую информацию в соответствии с 
учебной задачей; 
-самостоятельно создавать схемы, таблицы для 
представления информации.  

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

общение: 



  

∗ воспринимать и формулировать суждения, выражать 
эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 
знакомой среде; 

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

∗ признавать возможность существования разных точек 
зрения; 

∗ корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
∗ строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 
∗ создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 
∗ готовить небольшие публичные выступления; 
∗ подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления; 
совместная деятельность: 

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

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

∗ проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 

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

предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными 

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

∗ самоорганизация: 
∗ планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; 
∗ выстраивать последовательность выбранных 

действий;  
∗ самоконтроль: 
∗ устанавливать причины успеха/неудач в учебной 



  

деятельности; 
∗ корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 
Оценка достижения метапредметных 

результатов осуществляется 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 сформированности учебных 
универсальных действий. Содержание и 
периодичность внутришкольного мониторинга 
устанавливается решением педагогического совета 
(ежегодно/портал https://fg.resh.edu.ru/). 
Инструментарий строится на межпредметной основе, 
включает диагностические материалы по оценке 
грамотности в каждом направлении – читательская, 
математическая, естественнонаучная, финансовая, 
креативное мышление, глобальное мышление. 

 
Особенности оценки предметных результатов 

 
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».  

https://fg.resh.edu.ru/


  

Достижение планируемых результатов обеспечивается 
за счёт основных компонентов образовательной деятельности - 
учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности 
образовательных результатов, заложенным в ФГОС НОО, 
предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему 
основополагающих элементов научного знания, которая 
выражается через учебный материал различных курсов (далее - 
систему предметных знаний), и, вовторых, систему 
формируемых действий с учебным материалом (далее - 
систему предметных действий), которые направлены на 
применение знаний, их преобразование и получение нового 
знания. 

Система предметных знаний - важнейшая 
составляющая предметных результатов. В ней можно выделить 
опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 
необходимо для текущего и последующего успешного 
обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 
пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего 
основополагающие элементы научного знания (как 
общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания 
и культуры), лежащие в основе современной научной картины 
мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 
уровне начального общего образования к опорной системе 
знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, 
освоение которого позволяет учителю и обучающимся 
эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их 
значимости для решения основных задач образования на 
данном уровне образования, опорного характера изучаемого 
материала для последующего обучения, а также с учётом 
принципа реалистичности, потенциальной возможности их 
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в 
эту группу включается система таких знаний, умений, учебных 



  

действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для 
успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной 
целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 
достигнуты подавляющим большинством детей. 

 При получении начального общего образования особое 
значение для продолжения образования имеет усвоение 
учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность 
представляет не само по себе освоение системы опорных 
знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 
решении учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 
Иными словами, объектом оценки предметных результатов 
являются действия, выполняемые обучающимися, с 
предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или 
предметные действия) - вторая важная составляющая 
предметных результатов. В основе многих предметных 
действий лежат те же универсальные учебные действия, 
прежде всего познавательные: использование 
знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, 
группировка и классификация объектов; действия анализа, 
синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 
причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, 
представление и интерпретация информации, рассуждения и т. 
д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 
через специфику предмета, например, выполняются с разными 
объектами - с числами и математическими выражениями; со 
звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 
предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 
живой и неживой природы; с музыкальными и 
художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 
общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам 
состав формируемых и отрабатываемых действий носит 
специфическую «предметную» окраску.  



  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает 
возможность формирования всех универсальных учебных 
действий при условии, что образовательная деятельность 
ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также 
действия, которые присущи главным образом только 
конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 
полноценного личностного развития или дальнейшего 
изучения предмета (в частности, способы двигательной 
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 
способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, 
способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале 
разных предметов способствует сначала правильному их 
выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 
задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 
переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 
способности обучающихся решать разнообразные по 
содержанию и сложности классы учебнопознавательных и 
учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов 
служит в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 
способность обучающихся решать учебнопознавательные и 
учебнопрактические задачи с использованием средств, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов 
ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так 
и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 
итоговая оценка ограничивается контролем успешности 
освоения действий, выполняемых обучающимися, с 
предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного курса. 

Формирование предметных результатов 
обеспечивается каждой учебной дисциплиной. Как уже 
было сказано, 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. Описание системы 
универсальных действий для каждого предмета 
приводится в разделе «Программа формирования 
универсальных учебных действий» настоящей 
основной образовательной программы. 

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 изучаемого материала при 
решении учебных задач, различающихся сложностью 
предметного содержания, сочетанием универсальных 
познавательных действий и операций, степенью 
проработанности в учебном процессе; использование 
специфических для предмета способов действий и 
видов деятельности по получению нового знания, его 
интерпретации, применению и преобразованию при 
решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 
поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 
учебно-проектной деятельности. 

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

Оценка предметных результатов ведётся 
каждым педагогическим работником в ходе процедур 



  

текущей, тематической, промежуточной оценки, а 
также администрацией образовательной организации в 
ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету 
фиксируются в приложении к образовательной 
программе (Приложение 5 «Требования к 
выставлению отметок по учебным предметам»), 
которая утверждается педагогическим советом 
образовательной организации и доводится до 
сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

Описание должно включать: 
1 список итоговых планируемых результатов с 

указанием этапов их формирования и способов 
оценки (например, текущая/тематическая; 
устно/письменно/практика); 

2 требования к выставлению отметок за 
промежуточную аттестацию (при необходимости - с 
учётом степени значимости отметок за отдельные 
оценочные процедуры); 

3 график контрольных мероприятий. Организация 
и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет 
собой процедуру оценки готовности к обучению на 
данном уровне образования. Проводится 
администрацией образовательной организации в 
начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) 
для оценки динамики образовательных достижений. 
Объектом оценки является сформированность 
предпосылок учебной деятельности, готовность к 
овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться 
также педагогическими работниками с целью оценки 
готовности к изучению отдельных предметов 
(разделов). Результаты стартовой диагностики 
являются основанием для корректировки учебных 
программ и индивидуализации учебного процесса. 



  

Текущая оценка представляет собой процедуру 
оценки индивидуального продвижения в освоении 
программы учебного предмета. Текущая оценка может 
быть формирующей, т. е. поддерживающей и 
направляющей усилия обучающегося, включающей 
его в самостоятельную оценочную деятельность, и 
диагностической, способствующей выявлению и 
осознанию педагогическим работником и 
обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются 
тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании. В текущей оценке используется весь 
арсенал форм и методов проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие 
работы, индивидульные и групповые формы, само- и 
взаимооценка, рефлексия) с учётом особенностей 
учебного предмета и особенностей контрольно-
оценочной деятельности педагогического работника. 
Результаты текущей оценки являются основой для 
индивидуализации учебного процесса; при этом 
отдельные результаты, свидетельствующие об 
успешности обучения и достижении тематических 
результатов в более сжатые (по сравнению с 
планируемыми педагогическим работником) сроки 
могут включаться в систему накопительной оценки и 
служить основанием, например, для освобождения 
обучающегося от необходимости выполнять 
тематическую проверочную работу (накопительная 
оценка рассматривается как способ фиксации 
освоения обучающимся основных умений, 
характеризующих достижение каждого планируемого 
результата на всех этапах его формирования). 

Тематическая оценка представляет собой 
процедуру оценки уровня достижения тематических 
планируемых результатов по предмету, которые 
представлены в тематическом планировании в 



  

примерных рабочих программах. 
По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические 
планируемые результаты устанавливаются самой 
образовательной организацией. Тематическая оценка 
может вестись как в ходе изучения темы, так и в 
конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются 
так, чтобы они предусматривали возможность оценки 
достижения всей совокупности тематических 
планируемых результатов и каждого из них. 
Результаты тематической оценки являются основанием 
для коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру 
оценки динамики учебной и творческой активности 
обучающегося, направленности, широты или 
избирательности интересов, выраженности проявлений 
творческой инициативы, а также уровня высших 
достижений, демонстрируемых данным обучающимся. 
В портфолио включаются как работы обучающегося (в 
том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так 
и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 
дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор 
работ и отзывов для портфолио ведётся самим 
обучающимся совместно с классным руководителем и 
при участии семьи. Включение каких-либо материалов 
в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается. Портфолио в части подборки документов 
формируется в электронном виде в течение всех лет 
обучения в начальной школе. Результаты, 
представленные в портфолио, используются при 
выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 
образовательной траектории и могут отражаться в 
характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет 
собой процедуры: 

1 оценки уровня достижения предметных и 



  

метапредметных результатов; 
2 оценки уровня функциональной грамотности; 
3 оценки уровня профессионального мастерства 

педагогического работника, осуществляемой на основе 
административных проверочных работ, анализа 
посещённых уроков, анализа качества учебных 
заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 
работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного 
мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного 
мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного 
процесса и его индивидуализации, так и для 
повышения квалификации педагогического 
работника. Результаты внутришкольного 
мониторинга в части оценки уровня достижений 
обучающихся обобщаются и отражаются в их 
характеристиках (при необходимости составления 
таковых). 

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. Порядок проведения 
промежуточной аттестации регламентируется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 58) и нормативным актом школы 
(Приложение 6 «Положение о формах, 



  

периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в 
средней школе №70»). 

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. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в 
документе об уровне образования государственного 
образца. 

Характеристика готовится на основании: 
∗ объективных показателей образовательных 

достижений обучающегося на уровне начального 
общего образования; 

∗ портфолио выпускника; 
∗ экспертных оценок классного 

руководителя и педагогических работников, 
обучавших данного выпускника на уровне 
начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 
∗ отмечаются образовательные достижения 

обучающегося по достижению личностных, 
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). 



  

 
  



  

 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
Содержательный раздел программы начального общего 

образования средней школы №70 включает следующие 
программы, ориентированные на достижение предметных, 
метапредметных и личностных результатов: 

∙ рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 
том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

∙ программу формирования универсальных учебных действий 
у обучающихся; 

∙ рабочую программу воспитания; 
∙ программу коррекционной работы (разрабатывается при 

наличии в организации обучающихся с ОВЗ). 
Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 
освоения программы основного общего образования и 
разрабатываются на основе требований ФГОС к результатам 
освоения программы основного общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей включают: 

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

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

3. тематическое планирование с указанием количества 
академических часов, отводимых на освоение каждой темы 
учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности), учебного модуля и возможность использования 
по этой теме электронных (цифровых) образовательных 
ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 
(мультимедийные программы, электронные учебники и 



  

задачники, электронные библиотеки, виртуальные 
лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 
образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 
воспитания различных групп пользователей, представленными 
в электронном (цифровом) виде и реализующими 
дидактические возможности ИКТ, содержание которых 
соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной 
деятельности также содержат указание на форму проведения 
занятий. Рабочие программы учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей формируются с учетом рабочей программы 
воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов (Приложение 
11 «Рабочие программы учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей»). 

 

 

2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Программа формирования универсальных учебных 

действий на уровне начального общего образования 
конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и 
дополняет традиционное содержание 
образовательновоспитательных программ. Программа 
формирования УУД у обучающихся содержит: 
1)описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов; 
2)характеристики регулятивных, познавательных, 
коммуникативных учебных действий. 



  

Сформированность универсальных учебных действий у 
обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 
программы начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных 
действий направлена на реализацию системнодеятельностного 
подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 
педагогическим инструментом и средством обеспечения 
условий для формирования у обучающихся умения учиться, 
развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 
человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 
умений ему не хватает для решения актуальной для него 
задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной 
деятельности) находить недостающие знания и эффективно 
осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 
Сформированные универсальные учебные действия 
положительно влияют: 

1. на успешное овладение младшими школьниками всеми 
учебными предметами; 

2. на развитие психологических новообразований этого 
возраста, обеспечивающих становление способности к 
применению полученных знаний и к самообразованию 
обучающегося; 

3. на расширение и углубление познавательных интересов 
обучающихся; 

4. на успешное овладение младшими школьниками 
начальными навыками работы с развивающими 
сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 
ресурсами; 

5. 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 взаимодействие 
между освоением предметного содержания обучения и 
достижениями обучающегося в области метапредметных 
результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

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

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание 
учебного процесса как активной инициативной поисково-
исследовательской деятельности на основе применения 
различных интеллектуальных процессов, прежде всего 
теоретического мышления, связной речи и воображения, в том 
числе в условиях дистанционного обучения (в условиях 
неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса); 

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

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

 
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; 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 содержательные линии, которые в особой 
мере способствуют формированию разных метапредметных 
результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается 
включение заданий, выполнение которых требует применения 
определённого познавательного, коммуникативного или 
регулятивного универсального действия. К примеру, метод 
измерения часто применяется к математическим объектам, 
типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое 
чтение - прерогатива уроков русского языка и литературы. 
Соответствующий вклад в формирование универсальных 
действий можно выделить в содержании каждого учебного 
предмета. 

Учебный предмет «Русский язык»/ «Родной язык 
(русский)» обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 
открывает возможности для логических действий анализа, 
сравнения, установления причинноследственных связей. 



  

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил строения слова и предложения, 
графической формы букв обеспечивают развитие 
знаковосимволических действий - замещения (например, звука 
буквой), моделирования (например, состава слова путём 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 
слова). Изучение русского языка создаёт условия для 
формирования языкового чутья как результата ориентировки 
ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 
русского языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета 
«Литературное чтение»/ «Литературное чтение на родном 
языке (русском)» включают формирование всех видов 
универсальных учебных действий: личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 
приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 
коммуникации). Литературное чтение - осмысленная, 
творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 
освоение идейнонравственного содержания художественной 
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 
функцией восприятия художественной литературы является 
трансляция духовнонравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 
раскрывающих нравственное значение поступков героев 
литературных произведений. При получении начального 
общего образования важным средством организации 
понимания авторской позиции, отношения автора к героям 
произведения и отображаемой действительности является 
выразительное чтение. 

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает 
прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 
коммуникативную культуру обучающегося. Знакомство 
обучающихся с культурой, историей и традициями других 
народов и мировой культурой, открытие универсальности 
детской субкультуры создаёт необходимые условия для 



  

формирования личностных универсальных действий - 
формирования гражданской идентичности личности, 
преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 
другим странам и народам, компетентности в межкультурном 
диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию 
общеучебных познавательных действий, в первую очередь 
смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие 
его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 
прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана). 

«Математика». При получении начального общего 
образования этот учебный предмет является основой развития 
у обучающихся познавательных универсальных действий, в 
первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими 
отношениями, зависимостями у школьников формируются 
учебные действия планирования последовательности шагов 
при решении задач; различения способа и результата действия; 
выбора способа достижения поставленной цели; использования 
знаковосимволических средств для моделирования 
математической ситуации, представления информации; 
сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 
значение имеет математика для формирования общего приёма 
решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального 
учебного действия осуществляется в рамках практически всех 
учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 
знаков и символов, существующих в современной культуре и 
необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Обществознание и естествознание (Окружающий 
мир)»/«Основы религиозных культур и светской этики» (по 
выбору родителей (законных представителей) изучается 



  

светская этика). Этот предмет выполняет интегрирующую 
функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 
целостной научной картины природного и социокультурного 
мира, отношений человека с природой, обществом, другими 
людьми, государством, осознания своего места в обществе, 
создавая основу становления мировоззрения, жизненного 
самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности. 

«Изобразительное искусство». Развивающий 
потенциал этого предмета связан с формированием 
личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности 
создаёт условия для формирования общеучебных действий, 
замещения и моделирования явлений и объектов природного и 
социокультурного мира в продуктивной деятельности 
обучающихся. Такое моделирование является основой развития 
познания ребёнком мира и способствует формированию 
логических операций сравнения, установления тождества и 
различий, аналогий, причинноследственных связей и 
отношений. При создании продукта изобразительной 
деятельности особые требования предъявляются к 
регулятивным действиям - целеполаганию как формированию 
замысла, планированию и организации действий в 
соответствии с целью, умению контролировать соответствие 
выполняемых действий способу, внесению коррективов на 
основе предвосхищения будущего результата и его 
соответствия замыслу. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения программы обучающимися 
происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 
опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 
хорового пения и игры на элементарных музыкальных 
инструментах, пластическом интонировании, подготовке 
музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут 
сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к 



  

обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, уважение к 
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 
ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 
общества, духовно-нравственном развитии человека. В 
процессе приобретения собственного опыта музыкально-
творческой деятельности обучающиеся научатся понимать 
музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 
мира, постигать и осмысливать явления музыкальной 
культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 
восприятием музыкальных произведений, использовать 
музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, 
эмоционально выражать свое отношение к искусству; 
проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; формировать позитивную самооценку, 
самоуважение, основанные на реализованном творческом 
потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 
собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на 
позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 
Реализация программы обеспечивает овладение социальными 
компетенциями, развитие коммуникативных способностей 
через музыкально-игровую деятельность, способности к 
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную 
музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 
домашнего музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями.  



  

«Технология». Специфика этого предмета и его 
значимость для формирования универсальных учебных 
действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной 
деятельности как основы формирования системы 
универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий 
моделирования и планирования, которые являются 
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 
конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 
карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 
необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса 
планомернопоэтапной отработки 
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в 
генезисе и развитии психологических новообразований 
младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, 
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 
осознанием содержания и оснований выполняемой 
деятельности; 

– широким использованием форм группового 
сотрудничества и проектных форм работы для реализации 
учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов 
ИКТкомпетентности обучающихся. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает 
формирование личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской 
гражданской идентичности как чувства гордости за достижения 
в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 
нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к 
преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 



  

совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа 
жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет 
способствует: 

– в области регулятивных действий развитию 
умений планировать, регулировать, контролировать и 
оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию 
взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и 
кооперации (в командных видах спорта - формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; 
договариваться в отношении целей и способов действия, 
распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 
контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в 
интересах достижения общего результата). 
 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 может 
охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 
Например, «наблюдать - значит…», «сравнение - это…», 
«контролировать - значит…» и т. п. Педагогический работник 
делает вывод о том, что универсальность (независимость от 
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 
Интернета, 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 неконтактного 
информационного взаимодействия. Например, для 
формирования наблюдения как метода познания разных 
объектов действительности на уроках окружающего мира 
организуются наблюдения в естественных природных 
условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 
экранного (виртуального) представления разных объектов, 
сюжетов, процессов, отображающих реальную 
действительность, которую невозможно 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 
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 
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 и процесса 
деятельности; 3) развивается способность корректировать 
процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные 
трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 
автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 
обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 
исправления самим обучающимся своих ошибок. 
Как показывают психолого-педагогические  исследования, а 
также опыт педагогической работы, такая технология обучения 
в рамках совместно-распределительной деятельности (тер- мин 
Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не 
только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандарт-
ных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник 
сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют 
то или иное учебное 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 видоизменять их таким образом, чтобы 
привести их к сходству или похожести с другими. 
Классификация как универсальное учебное действие 
включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 
классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 
дифференциации на внешние (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) моделей 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; 
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 реальных условиях, для сравнения 
предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 
признаков. При этом возможна фиксация деятельности 
обучающегося в электронном формате для рассмотрения 
учителем итогов работы. 
Систематическая работа обучающегося с заданиями, 
требующими применения одинаковых способов действий на 
различном предметном содержании, формирует у 
обучающихся чёткое представление об их универсальных 
свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 
сущности универсального действия. 
 
Типовые задания в УМК «Планета Знаний», 
способствующие формированию универсальных учебных 
действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, столицами ка   
являются эти города. 

Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словаря    
помощью? 

Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник). 

Уточни значения словарных слов, состав их значимых частей, значение ист   

а)Выпиши из текста словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели о  

б) Запиши по памяти одно из четверостиший стихотворения (по выбору).   
словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания 

а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу. 

б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения. 

а) Вычисли  

а) Проиллюстрируй это высказывание с помощью имён прилагательных. 

б) Передай ту же мысль с помощью или небольшого текста об осенних кра   



  

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения 
и применения обучающимися универсальных учебных 
действий 

 
Система оценки в сфере УУД включает в себя 

следующие принципы и характеристики: 
● систематичность сбора и анализа информации; 
● совокупность показателей и индикаторов 

оценивания должна учитывать интересы всех участников 
образовательной деятельности, то есть быть информативной 
для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

● доступность и прозрачность данных о 
результатах оценивания для всех участников образовательной 
деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по 
формированию и развитию УУД у учащихся может учитывать 
работу по обеспечению кадровых, методических, материально-
технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности 
освоения и применения УУД могут быть учтены следующие 
этапы освоения УУД: 

● универсальное учебное действие не сформировано 
(школьник может выполнить лишь отдельные операции, может 
только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 
задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

● учебное действие может быть выполнено в 
сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для 
установления связи отдельных операций и условий задачи, 
ученик может выполнять действия по уже усвоенному 
алгоритму); 

● неадекватный перенос учебных действий на новые 
виды задач (при изменении условий задачи не может 
самостоятельно внести коррективы в действия); 

● адекватный перенос учебных действий 



  

(самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 
между условием задачи и имеющимися способами ее решения 
и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

● самостоятельное построение учебных целей 
(самостоятельное построение новых учебных действий на 
основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 
ранее усвоенных способов действия); 

● обобщение учебных действий на основе выявления 
общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий 
может быть: 

● уровневой (определяются уровни владения 
универсальными учебными действиями); 

● позиционной – не только учителя производят 
оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных 
отчетов разных участников образовательной деятельности: 
родителей, представителей общественности, принимающей 
участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 
оценивания. 

 

2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
Программа воспитания является обязательной частью 

Основной образовательной программы муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №70». 

Программа реализуется в единстве урочной и 
внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй 
и другими участниками образовательных отношений, 
социальными институтами воспитания; предусматривает 
приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям,  правилам и нормам поведения, 
принятым в российском обществе на основе российских 
базовых конституционных норм и ценностей; историческое 



  

просвещение, формирование российской культурной и 
гражданской идентичности обучающихся. 

Программа призвана обеспечить достижение 
обучающимися школы личностных результатов, указанных во 
ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 
мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 
социально-значимые качества личности; активное участие в 
социально – значимой деятельности. 

В центре Программы воспитания в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными 
стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится 
личностное развитие обучающихся, формирование у них 
системных знаний о различных аспектах развития России и 
мира. 

Программа воспитания – это не перечень обязательных 
для школы мероприятий, а описание системы возможных форм 
и методов работы с обучающимися. 

Программа включает три раздела: целевой, 
содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной 
работы. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 
Участниками образовательных отношений являются 

педагогические и другие работники школы №70, обучающиеся, 
их родители (законные представители), представители иных 
организаций, участвующие в реализации образовательного 
процесса в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, локальными актами школы. Родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на воспитание своих детей. 



  

Содержание воспитания обучающихся в школе определяется 
содержанием российских базовых (гражданских, 
национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 
Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют инвариантное содержание воспитания 
обучающихся. Вариативный компонент содержания 
воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 
ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами 
государственной политики в сфере воспитания, 
установленными в Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 
воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и 
защите Родины. 

Цель и задачи воспитания 

Современный российский национальный 
воспитательный идеал —высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере образования  
цель воспитания: развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации на основе социокультурных, 



  

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания: усвоение ими знаний норм, 
духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 
выработало российское общество (социально значимых 
знаний); формирование и развитие личностных отношений к 
этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 
традициям социокультурного опыта поведения, общения, 
межличностных и социальных отношений, применения 
полученных знаний; достижение личностных результатов 
освоения общеобразовательных программ в соответствии с 
ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 
общеобразовательных программ включают осознание 
российской гражданской идентичности, сформированность 
ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 
личностному самоопределению, наличие мотивации к 
целенаправленной социально значимой деятельности, 
сформированность внутренней позиции личности как особого 
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 
целом. 

Воспитательная деятельность планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, 
антропологического, культурно-исторического, системно-



  

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 
учётом принципов воспитания: гуманистической 
направленности воспитания, совместной деятельности детей и 
взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  
Программа реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности школы по основным 
направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование 
российской гражданской идентичности, принадлежности к 
общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в Российском государстве и субъекту 
тысячелетней российской государственности, уважения к 
правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой 
и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к 
родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 
народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, 
российской культурной идентичности; 

− духовнонравственное воспитание — воспитание на 
основе духовно-нравственной культуры народов России, 
традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; воспитание 
честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия 
и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование 
эстетической культуры на основе российских традиционных 
духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры 
здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 
развитие физических способностей с учётом возможностей и 
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 
природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 



  

− трудовое воспитание — воспитание уважения к 
труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 
ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 
достойном труде в российском обществе, достижение 
выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование 
экологической культуры, ответственного, бережного 
отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков 
охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание 
стремления к познанию себя и других людей, природы и 
общества, к получению знаний, качественного образования с 
учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания 
сформулированы на уровнях начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по направлениям 
воспитания в соответствии с ФГОС. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на 
уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 
Гражданскопатриотическое воспитание 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 
представление о Родине — России, её территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 
России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 
будущему родного края, своей Родины — России, Российского 
государства. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная 
символика России, своего региона), праздников, мест почитания 



  

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 
Имеющий первоначальные представления о правах и 
ответственности человека в обществе, гражданских правах и 
обязанностях. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 
организации, в доступной по возрасту социально значимой 
деятельности. 
Духовнонравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 
народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 
принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальность и достоинство каждого человека.  
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 
оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, 
причиняющего физический и моральный вред другим людям, 
уважающий старших.  
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 
нравственным нормам, осознающий ответственность за свои 
поступки. 
Владеющий представлениями о многообразии языкового и 
культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки 
общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 
родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 
искусстве, творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 
художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 



  

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 
образа жизни, в том числе в информационной среде. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе. 
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 
здоровья, занятия физкультурой и спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности 
с учётом возраста.   
Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение 
к результатам труда, ответственное потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 
трудовой деятельности. 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 
природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 
действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 
экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, 
любознательность и самостоятельность в познании, интерес и 
уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и 
социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, 
связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 
знания. 

 



  

Содержательный раздел 

Уклад школы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №70» расположено в Кировском районе г. 
Ярославля. Школа №70 эффективно осуществляет 
образовательную деятельность, результаты работы которой 
соответствуют требованиям государства и оценены 
участниками образовательных отношений и партнерами.  

Школа находится в зоне ЮНЕСКО, в самом центре 
города Ярославля. Непосредственная близость театров, музеев, 
концертных залов, а также живописность набережной реки 
Волги способствует культурному и эстетическому воспитанию 
школьников. Школа тесно сотрудничает с учреждениями 
дополнительного образования: городским Дворцом пионеров, 
Центром детско-юношеского технического творчества, ДИЦ 
им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова и другими, в которых занимаются 
учащиеся школы, получая всестороннее личностное развитие. 
Социальными партнерами школы в воспитательной работе 
являются: ГУ ЯО Центр профессиональной ориентации и 
психологической поддержки «Ресурс», ГЦ ППМС, вузы, 
колледжи, МУСОПиМ Ярославский городской молодежный 
центр, ДИЦ им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова, предприятия, заводы, 
библиотеки, городской Дворец пионеров, спортивные школы, 
родители, выпускники школы. 

Сегодня школа №70 – это современное образовательное 
учреждение, имеющее хорошую материально-техническую 
базу и постоянный кадровый состав.  В настоящее время в 
школе работают педагоги, имеющие звание «Заслуженный 
учитель РФ», значок «Почетный работник общего образования 
РФ», «Отличник народного просвещения», награжденные 
Почетной грамотой МО РФ, победители конкурса «Человек 



  

труда – сила, надежда и доблесть Ярославля», победители 
конкурсов «Педагогические надежды», «Воспитать человека». 
В 2020 году средняя школа №70 стала победителем конкурса 
«Лучшее образовательное учреждение муниципальной системы 
образования». 

Основными традициями воспитания в образовательной 
организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы 
школы являются ключевые общешкольные дела, через которые 
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства 
используемых для воспитания других совместных дел 
педагогов и школьников является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере 
взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных 
делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует 
соревновательность между классами, поощряется 
конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 
школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование 
коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 
секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является 
классный руководитель, реализующий по отношению к детям 
защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Традиционными мероприятиями, проводимыми в школе, 
являются: конкурс «Ученик года», смотр строя и песни, 



  

встречи с ветеранами, День Учителя, Новый год, День матери, 
благотворительные акции, ярмарка «Дары осени», 
профориентационная работа со старшеклассниками. 

Школа всегда открыта новому. В тесном контакте 
сотрудничаем с родителями учащихся, реализуя проект «Грани 
сотрудничества». Средняя школа №70 – одно из первых 
образовательных учреждений, в котором стал реализовываться 
курс Г.К. Селевко «Самосовершенствование личности» с 5 по 
11 класс, а также курс «Дорогою добра» с 5 по 9 класс. 

С 2000 года в школе работает структурное 
подразделение «Школа искусств». На ее базе успешно 
реализуется Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование». Школьную рекреацию 
украшает галерея творчества, на которой представлены 
персональные выставки, арт-проекты учащихся и учителей 
школы. С 2020 года действует школьный спортивный клуб 
«Чайка 70», объединивший учителей, родителей, детей. В 
школе функционирует волонтерский отряд «Даешь добро!». 

Средняя школа №70 – школа для всех, контингент 
учащихся составляют 50 % проживающих на территории 
микрорайона школы, 50 % - проживающих в разных районах 
города. Школа востребована, классы заполнены на 100%. 
Многие выпускники приводят собственных детей и внуков 
учиться в любимую 70-ю школу. Высока и активность 
родителей в жизни школы (родительские конференции 
Управляющий совет, высокая посещаемость родительских 
собраний). Для школы характерно тесное взаимодействие 
администрации и педагогического коллектива с родителями, 
активное привлечение родителей к внеклассной работе. 
Родители поддерживают большинство школьных начинаний. 



  

Процесс воспитания в образовательной организации 
основывается на следующих принципах взаимодействия 
педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи 
и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 
ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации 
психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом 
через создание в школе детско-взрослых общностей, которые 
бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и 
педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность 
воспитания как условия его эффективности. 

Виды, формы и содержание воспитательной 
деятельности 

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

Урочная деятельность 
Реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 
− максимальное использование воспитательных 

возможностей содержания учебных предметов для 
формирования у обучающихся российских 



  

традиционных духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, российского 
исторического сознания на основе исторического 
просвещения; подбор соответствующего содержания 
уроков, заданий, вспомогательных материалов, 
проблемных ситуаций для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по учебным 
предметам, курсам, модулям целевых ориентиров 
результатов воспитания, их учёт в определении 
воспитательных задач уроков, занятий;  

− включение учителями в рабочие программы учебных 
предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с 
календарным планом воспитательной работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих 
воспитательное воздействие на личность в соответствии 
с воспитательным идеалом, целью и задачами 
воспитания, целевыми ориентирами результатов 
воспитания; реализацию приоритета воспитания в 
учебной деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и 
событий, инициирование обсуждений, высказываний 
своего мнения, выработки своего личностного 
отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

− применение интерактивных форм учебной работы — 
интеллектуальных, стимулирующих познавательную 
мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы, которая учит строить 
отношения и действовать в команде, способствует 
развитию критического мышления;  

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, 
правила общения со сверстниками и педагогами, 
соответствующие укладу общеобразовательной 
организации, установление и поддержку 
доброжелательной атмосферы;  

− организацию шефства мотивированных и 



  

эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, дающего 
обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержку исследовательской 
деятельности обучающихся, планирование и 
выполнение индивидуальных и групповых проектов 
воспитательной направленности. 
 

 
 

Внеурочная деятельность 
 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 
деятельности осуществляется преимущественно через: 
− вовлечение школьников в интересную и полезную для 
них деятельность, которая предоставит им возможность 
самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития 
социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах; 
− формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-
взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 
− создание в детских объединениях традиций, задающих 
их членам определенные социально значимые формы 
поведения; 
− поддержку в детских объединениях школьников с ярко 
выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 
поддержание накопленных социально значимых традиций; 
− поощрение педагогами детских инициатив и детского 
самоуправления. 
 
Структура внеурочной деятельности состоит из четырех 



  

блоков: 
1. Регулярные занятия творческих, интеллектуальных, 

спортивных и др. объединений, которые формируются с 
учетом запросов обучающихся и их родителей и 
работают согласно штатному расписанию; 

2. Работа над индивидуальным проектом, которая 
представляет учебно-исследовательскую деятельность, 
направленную на формирование исследовательских 
компетенций и достижения метапредметных 
результатов; 

3. Нерегулярные занятия в установленных решением 
педагогического совета школы формах согласно 
комплексным программам эстетического, духовно-
нравственного, гражданско-патриотического и 
спортивно-оздоровительного развития обучающихся; 

4. Общешкольные мероприятия, проводимые классными 
руководителями (классные часы, профилактические 
мероприятия и т.д.) 

 
В МОУ «Средняя школа № 70» внеурочная деятельность 

реализуется по следующим направлениям: 
● спортивно-оздоровительное; 
● духовно-нравственное; 
● общекультурное; 
● общеинтеллектуальное; 
● социальное. 

 
 

 
 Внеурочная деятельность (уровень начально общего  

 
Название курса 

 
Классы 

Количество 
часов 

в неделю 
на класс 

 
 



  

Изостудия «Радуга» 1-4 1    

Курс «Экономика для младших 
школьников» 
 

1-4 1   

Курс «В мире книг» 1-4 1   

Курс «Я учусь создавать проект» 1-4 1   

«Подвижные игры» 1-4 1    
   

Акция «Наш класс» 1-4 1   

Клуб «Гармония» 1 1  

Курс «Самосовершенствование 
личности» 

1-4 1   

Курс «Разговоры о важном» 1-4 1   

Курс «Музейная программа» 3-4 1   

 
 

Внеурочная деятельность (уровень основного общего о  

 
Название курса 

 
Классы 

Количеств
о часов 

в неделю 

 
 

«Профессиональное 
самоопределение» 

9 1  
   

«В мире поэтического слова» 5-7 1 У  
«Самосовершенствование 
личности» 

5-9 1 Кл   

«Дорогою добра» 5-9 1            
         

«Разговоры о важном»            5-9 1 Кл   
«Школа социального опыта» 7-9 1 ЗД     



  

«Спортивные игры» 5, 9 1    
   

Волонтерский отряд «Даешь 
добро!» 

6-9 1    

«Функциональная грамотность» 5-9 1 Уч  
Кл   

 
Внеурочная деятельность (уровень среднего общего 

образования) 
Название курса Классы Количество 

часов 
в неделю 

Ответственные 

«Разговоры о 
важном» 

10-11 
классы 1 класс. рук. 

«Даешь добро» 10-11 
классы 1 Рихтер А. В. 

«Дорогою добра» 10-11 
классы 1 класс. рук. 

«Решение 
математических 
задач 
повышенного 
уровня 
сложности» 

10-11 
классы 

1 

 
Власова М. Д. 

Учебный проект 10-11 
классы 1 Сметанников 

А. А. 
 
 

Общешкольные дела 
 

Ключевые дела – это главные традиционные 
общешкольные дела, мероприятия, организуемые для 
обучающихся. Ключевые дела обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совместно с 
обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, 



  

объединяющих учеников вместе с педагогами в единый 
коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие 
большая часть обучающихся. Ключевые дела обеспечивают 
включенность в них большого числа детей и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, активность и 
ответственность за происходящее в школе и окружающем 
мире. Для этого в образовательной организации используются 
следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  
- Участие в традиционных городских мероприятиях: 

«Семейные ценности», «Новогодний и рождественский 
сувенир», «Глагол», «Пасхальная радость» и пр.  

- Участие в городских спортивных состязаниях:  
- Мониторинг и подготовка обучающихся 5-11 классов к 

сдаче норм ГТО; Городские легкоатлетические эстафеты; 
Городской кубок по туризму;  

- Участие во всероссийских акциях, посвященных 
значимым отечественным и международным событиям.  

На школьном уровне:  
1. Общешкольные дела, связанные с развитием 

воспитательной составляющей учебной деятельности.  
«День Знаний» – традиционный общешкольный 

праздник, состоящий из серии тематических классных часов, 
экспериментальных площадок. Особое значение этот день 
имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею 
наставничества, передачи традиций, разновозрастных 
межличностных отношений в школьном коллективе. 

«Честь и гордость школы» - конкурс, который 
проводится в целях выявления наиболее значительных учебных 
достижений учащихся школы, развития интеллектуальных, 
познавательных способностей, расширения кругозора 
учащихся, а также формирования навыков коллективной 



  

работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, 
творческого усвоения и применения знаний. Метапредметные 
недели - циклы тематических мероприятий (игры, 
соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с 
созданием условий для формирования и развития 
универсальных учебных действий и повышением интереса к 
обучению в целом.  

2. Общешкольные дела, направленные на усвоение 
социально-значимых знаний, ценностных отношений к миру, 
Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного 
выражения собственной гражданской позиции. 

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл 
мероприятий (общешкольная линейка, классные часы, 
выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 
формирование толерантности, профилактику межнациональной 
розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам 
терактов, а также ознакомление учащихся с основными 
правилами безопасного поведения.  

В школе №70 возрождена традиция проведения Научной 
конференции для учащихся 8 – 11 классов. Участники научной 
конференции представляют результат работы над проектом или 
исследованием, которое ими осуществлялось в течение 
учебного года. Получения опыта проектной и 
исследовательской деятельности учащимися способствует 
развитию познавательного интереса к отдельным научным 
областям, формированию субъектной позиции (воспитанию 
самостоятельности, ответственности за результат собственной 
деятельности), умения действовать в нестандартной ситуации и 
ситуации неопределённости).  

«Благотворительные школьные акции» - (сладкие 
ярмарки, сборы макулатуры). Деньги, собранные от 
благотворительных ярмарок, идут на помощь детям-инвалидам, 



  

детям сиротам или малоимущим семьям. Дети и родители 
подходят ответственно к участию в акциях, понимая 
значимость благотворительности. Такие мероприятия 
воспитывают любовь к ближнему, великодушие, щедрость 
души.  

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие учащихся 
в Почётном карауле, возложение цветов, участие в акции 
«Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я 
помню, я горжусь...»; конкурс чтецов «Строки, опаленные 
войной...»; уроки мужества, смотр строя и песни), 
направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости 
за героизм народа; уважения к ветеранам. 

3. Общешкольные дела, направленные на создание 
условий для накопления опыта самореализации в различных 
видах творческой, спортивной, художественной деятельности, 
позитивной коммуникации «Новогодняя сказка» - 
коллективное дело, подготовленное силами учащихся 11-х 
классов, в полной мере способствующее развитию творческих 
способностей детей, примечательно тем, что в творческий 
процесс вовлечено большое количество участников 
(сценаристы, декораторы, артисты, костюмеры, музыканты, 
звукорежиссёры и т.д.)  

Творческие отчеты «Школы искусств». 
«Школьные спортивные турниры» по пионерболу, 

волейболу, дартсу. Соревнования проводятся с целью 
популяризации этих игр среди школьников; привлечения детей 
и подростков, родителей к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом;  

На уровне классов:  
Актуализация общешкольной жизни на уровне классов 

осуществляется путем формирования чувства сопричастности 
каждого к жизнедеятельности школы путем организации само- 



  

и соуправления.  
На уровне основного образования – через создаваемый совет 
класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, 
информирование о делах школьной жизни путем 
делегирования ответственности отдельным представителям 
классного самоуправления. Система традиционных дел в 
классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих 
общешкольное значение: День именинника – дело, 
направленное на сплочение классного коллектива, на 
уважительное отношение друг к другу через проведение 
различных конкурсов.  
Классный час «День матери» – развитие нравственно-
моральных качеств ребенка через восприятие литературных 
произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 
доброго сочувственного отношения к матери, воспитание 
уважения к материнскому труду, любви к матери.  
Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 
февраля – ежегодное дело, проходит совместно с родителями в 
процессе создания и реализации детско-взрослых проектов.  
На индивидуальном уровне.  
Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса 
в одной из  
возможных для него ролей осуществляется через советы 
соуправления, где  
распределяются зоны ответственности, даются разовые 
посильные поручения.  
Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения 
ребенка осуществляется через включение его в совместную 
работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, 
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; 
организацию разновозрастного наставничества.  



  

Создание условий для реализации индивидуального участия 
детей в конкурсах различного уровня: помощь в подготовке 
конкурсных материалов, создания портфолио, оформления 
проекта.  
 
 

Классное руководство 
 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель 
организует работу с коллективом класса; индивидуальную 
работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 
учителями, преподающими в данном классе; работу с 
родителями учащихся или их законными представителями; 
работа в составе методического объединения классных 
руководителей «Диалог». 
 
Основные направления деятельности классного руководителя.  
1. Работа с классным коллективом.  
Формы и виды деятельности:  
- организация интересных и полезных для личностного 
развития ребёнка совместных дел с учащимися;  
- проведение классных часов как часов плодотворного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах 
уважительного отношения к личности ребёнка, поддержка 
активной позиции каждого члена коллектива.  
- сплочение классного коллектива через игры и тренинги на 
командообразование, походы и экскурсии, регулярные 
внутриклассные мероприятия.  
Формированию и сплочению коллектива способствуют 
следующие дела, акции, занятия, события:  
- классные часы (тематические, которые посвящены памятным 
датам; игровые, которые способствуют сплочению коллектива, 



  

проблемные, то есть направленные на устранение конфликтных 
ситуаций, организационные, связанные с подготовкой класса к 
общему делу, здоровьесберегающие, позволяющие получить 
опыт безопасного поведения в обществе и ведения здорового 
образа жизни);  
- благотворительные акции в поддержку бездомных животных, 
детей-сирот, детей с ограниченными возможностями, пожилых 
людей;  
- «День сюрпризов»: раз в три месяца ребята готовят сюрприз 
для всего класса – викторину, спортивную эстафету, мастер-
класс с целью развития умений работать в команде и 
согласовывать свои действия с другими;  
- конкурсы для талантливых учеников (музыкальные, 
танцевальные, литературные и т.д. с целью поддержки 
творческих способностей учащихся); 
- игра «Аукцион» (ученики, разбившись на малые группы по 3-
4 человека, придумывают интересные дела, которые они хотели 
бы провести в школе);  
- научно-практические конференции и интеллектуальные 
ринги, которые позволят ученикам применить свои 
способности в интересной для них области и получить 
полезный опыт;  
- внутриклассные чаепития, развлекательные вечера с целью 
сплочения коллектива и установления доверительных 
взаимоотношений.  
2. Индивидуальная работа с учащимися класса.  
Формы и виды деятельности:  
- наблюдение за поведением школьников в их повседневной 
жизни (результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителями с родителями, учителями, 
преподающими в этом классе, школьным психологом);  
- заполнение личных портфолио учащихся (фиксирование 



  

достижений с последующим анализом успехов и неудач);  
- коррекция поведения ребёнка через частные беседы с ним;  
- предложение (делегирование) ответственности за то или иное 
поручение в классе;  
- поддержка ребёнка в решении важных для него жизненных 
проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками, 
выбор профессии, успеваемость и т.д.)  
3. Работа с учителями, преподающими в данном классе.  
Формы и виды деятельности:  
- проведение мини-педсоветов, направленных на решение 
конкретных проблем класса;  
- привлечение учителей к участию в родительских собраниях 
для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей;  
- регулярные консультации классного руководителя с 
учителями-предметниками и педагогом-психологом.  
4. Работа с родителями или их законными 
представителями.  
Формы и виды деятельности:  
- организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников;  
- привлечение членов семей школьников к организации и 
проведению дел класса;  
- организация семейных праздников, конкурсов, соревнований 
на базе класса;  
- индивидуальные беседы классного руководителя с 
родителями или их законными представителями о школьных 
успехах и проблемах их детей;  
создание и организация работы родительских комитетов 
класса, участвующих в решении вопросов воспитания и 
обучения детей. 
5. Работа МО классных руководителей «Диалог» 



  

В рамках работы методического объединения «Диалог» 
проводятся семинары: «Проектная деятельность школьников», 
«Организация деятельности классного коллектива», «Активная 
жизненная позиция взрослых - старт социальной активности 
детей»; педсоветы: «Создание образовательной сферы как 
ресурс обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса», «Детско-взрослая образовательная общность как 
фактор формирования жизненных установок, ценностей и 
смыслов»; мастер-классы; педагогические встречи «Путь к 
успеху»: «Школа, устремленная в будущее», «Портфолио 
успешной личности»; организовано наставничество над 
молодыми классными руководителями. 
 

Самоуправление 
 

Основная цель ученического самоуправления - подготовка 
учеников к участию в общественном самоуправлении, 
воспитание организаторов. Ученическое самоуправление 
обеспечивает возможность каждому учащемуся принимать 
участие в организаторской деятельности. Это помогает сделать 
процесс воспитания в школе поистине демократическим, 
открытым, гуманистическим. 
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.  
Детское самоуправление в школе осуществляется через:  
На уровне школы: 
• через деятельность выборного Совета учащихся - «Совет 
школьников», организующего мониторинг «Экран» активности 
класса с последующей рефлексией. 



  

•  через деятельность «Актива класса» - группы выборных 
представителей класса, предназначенной для облегчения 
распространения актуальной для школьников информации и 
получения обратной связи от классных коллективов; 
• через деятельность творческих активов, отвечающих за 
проведение личностно-значимых дел. 
На уровне классов: 
• через деятельность творческих советов дела  
 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 
учащихся класса лидеров (группы узкой направленности, 
отвечающие за участие в интеллектуальных конкурсах, 
художественное оформление и сопровождение мероприятий 
класса и школы, проведение итоговых мероприятий класса, 
представляющих интересы класса в общешкольных делах и 
призванных координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей;  
• через проведение классных собраний («Мы-коллектив», 
Итоги первого полугодия: я и другие», «На пути к 
самоопределению») 
• через совместное подведение итогов года работы класса 
с выдвижением кандидатуры на школьный конкурс «Ученик 
года»; 
На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников в планирование, 
организацию, проведение и анализ различного рода 
деятельности.  
 

Профориентация 
 

Совместная деятельность педагогов и школьников по 
направлению «профориентация» включает в себя 



  

профессиональное просвещение школьников, диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, 
организацию профориентационных практик и 
профессиональных проб школьников. Реализация школьной 
программы «Мой выбор». 

 Цели:  
• оказание профориентационной поддержки 

учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы 
будущей профессиональной деятельности. 

• выработка у школьников сознательного 
отношения к труду, профессиональное самоопределение 
в условиях свободы выбора сферы деятельности в 
соответствии со своими возможностями, способностями 
и с учётом требований рынка труда. 
Задачи: 
- создать систему профориентационной работы, 

направленной на профессиональное самоопределение через 
урочную и внеурочную деятельность. 

- создать условия для профессионального 
самоопределения обучающихся и содействовать в 
формировании готовности к профессиональной деятельности. 

- повышать информированность учащихся об основных 
профессиях, по которым наблюдается существенный дефицит 
кадров на предприятиях города, области. 

- организовать профессиональную подготовку через 
профессиональные пробы, социальные практики.  

- способствовать расширению взаимодействия школы с 
учреждениями СПО, ВПО. 

- привлекать родителей учащихся профориентации на 
всех ступенях обучения, исследовать запросы родителей на 
выбор профессии их детей. 

- проводить мониторинг определения интересов и 
склонностей учащихся. 

- строить гибкую систему сотрудничества старшей 
школы с учреждениями дополнительного и профессионального 
образования, а также с предприятиями города. 



  

Современная экономическая и политическая обстановка 
заставляет предъявлять все более высокие требования к 
индивидуальным психофизиологическим особенностям 
человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер 
и цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается 
напряженность, требуется высокий профессионализм, 
выносливость и ответственность. 

Таким образом, задача совместной деятельности 
педагога и ребенка заключается в том, чтобы подготовить 
школьника к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 
значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 
труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 
такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, 
направленных на  подготовку школьника к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального 
будущего : тренинг «Мир профессий»(10 кл.), викторина 
Zaсобой (9 кл.), классный час «Профессий много – я один» (5 – 
6 кл.), «Секреты выбора профессии» (8 – 9 кл.),  «Все работы 
хороши, все профессии нужны» (7 кл.), «Кто работает в нашей 
школе?» (1 – 4 кл), «Твои трудовые обязанности в школе и 
дома» 91 – 4 кл), «Мое любимое занятие в свободное время» (1 
– 4 кл), «Всякий труд нужно уважать» (5 – 6 кл). 

• профориентационные игры: симуляции, деловые 
игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 
необходимо принять решение, занять определенную 
позицию), расширяющие знания школьников о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
недостатках той или иной интересной школьникам 
профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие 



  

школьникам начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 
профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок 
профессий, дней открытых дверей в средних специальных 
учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет 
ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования (http://metodkabinet.ru/, 
http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnew
s/prodolzhenie_cikla_vser ossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.); 

• индивидуальные консультации психолога для 
школьников и их родителей по вопросам склонностей, 
способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках 
различных курсов по выбору, включенных в основную 
образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования.   

• Посещение открытых уроков на сайте 
«ПроеКТОрия» (http://proektoria.online/), просмотр лекций, 
участие в мастер – классах.  

• Участие учащихся 9 – 11 классов во Всероссийской 
профдиагностике Zaсобой. 

• Освоение учащимися 9 - х классов курса внеурочной 
деятельности «Профессиональное самоопределение», 

http://proektoria.online/


  

дистанционного курса «Моя профессия». 

• Участие в городском профориентационном конкурсе 
«Парад профессий», «Энциклопедия профессий». 
 
 

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 школы, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и социализации их детей; 

• совместные с классом школьные и классные 
мероприятия, экскурсии, поездки, походы, способствующие 
сплочению класса и семьи; 

• дни открытых дверей для родителей, во время 
которых родители могут посещать школьные уроки 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; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли 
бы получать ценные рекомендации и советы от 
профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим опытом и 



  

находками в деле воспитания детей:  День психолога 
(последняя суббота каждого месяца), проведение тематических 
родительских собраний  специалистами ГЦ ППМС, 
представителями организаций дополнительного образования; 

• родительские форумы при школьном интернет-
сайте, в мессенджерах, группы в социальных сетях, где 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 
осуществляются виртуальные консультации психологов и 
педагогов.    

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических 
консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

• летняя образовательная программа «Летний 
калейдоскоп: читай, узнавай, твори!» 

• помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 
воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью 
координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 
Внешкольные мероприятия 

 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных 
мероприятий предусматривает: 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе 
организуемые совместно с социальными партнёрами 
общеобразовательной организации (уроки музыки в 



  

Филармонии,литературные вечера с мастером художественного 
слова Токаревой Н.В.); 

− внешкольные тематические мероприятия 
воспитательной направленности, организуемые педагогами по 
изучаемым в общеобразовательной организации учебным 
предметам, курсам, модулям; 

− литературные, исторические, экологические и другие 
походы, экскурсии, экспедиции, слёты по программе 
«Образовательный туризм», организуемые педагогами, в том 
числе совместно с родителями (законными представителями) 
обучающихся для изучения историко-культурных мест, 
событий, биографий проживавших в этой местности 
российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  
 

Организация предметнопространственной среды 
 

Окружающая обучающегося предметно- 
пространственная среда школы обогащает его внутренний мир, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 
создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, способствует позитивному восприятию. 

Воспитывающее влияние на обучающихся 
осуществляется через формы: 

1. размещение на стенах школы регулярно сменяемых, 
творческих работ обучающихся, позволяющих им 
реализовывать им свой творческий потенциал. 3 этаж школы – 
школьная галерея искусств.  

2. событийный дизайн – оформление пространства, 
проведение конкретный школьных событий, праздников, 
собраний («Ретроспективная выставка», «Золотое кольцо – 
жемчужина России», индивидуальные выставки работ 
учащихся). 

3. акцентирование внимания обучающихся посредством 



  

стендов, плакатов на важных для воспитания ценностях школы, 
ее традициях, правилах. 

4. оформление школы государственной символикой 
Российской Федерации, Ярославля (флаг, герб), изображениями 
символики Российского государства в разные периоды 
тысячелетней истории, исторической символики региона; 

5. разработку, оформление, поддержание, использование 
в воспитательном процессе «мест гражданского почитания» 
(мемориальные доски погибшим выпускникам при исполнении 
воинского долга в Афганистане и Чечне) 

6. поддержание эстетического вида и благоустройство 
всех помещений в общеобразовательной организации, 
доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 
территории при общеобразовательной организации; 
7. деятельность классных руководителей и других 
педагогов вместе с обучающимися, их родителями по 
благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 
пришкольной территории;  

 
 

Профилактика безопасности 
 

Реализация воспитательного потенциала 
профилактической деятельности в целях формирования и 
поддержки безопасной и комфортной среды в 
общеобразовательной организации предусматривает: 

− организацию деятельности педагогического 
коллектива по созданию в общеобразовательной организации 
эффективной профилактической среды обеспечения 
безопасности жизнедеятельности как условия успешной 
воспитательной деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков 
безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение 



  

и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное 
поведение, зависимости и др.); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с 
обучающимся групп риска силами педагогического коллектива 
и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 
социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 
т. д.);  

− разработку и реализацию профилактических 
программ, направленных на работу как с девиантными 
обучающимися, так и с их окружением; организацию 
межведомственного взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную 
деятельность, проекты, программы профилактической 
направленности социальных и природных рисков в 
общеобразовательной организации и в социокультурном 
окружении с педагогами, родителями, социальными 
партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 
курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 
объединения, культы, субкультуры, группы в социальных 
сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на 
воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 
безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 
безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

− организацию превентивной работы с обучающимися 
со сценариями социально одобряемого поведения, по развитию 
навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 
негативным воздействиям, групповому давлению; 

−  профилактику правонарушений, девиаций 
посредством организации деятельности, альтернативной 
девиантному поведению — познания (путешествия), испытания 
себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 
деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-
духовной, благотворительной, художественной и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную 
деятельность в случаях появления, расширения, влияния в 



  

общеобразовательной организации маргинальных групп 
обучающихся (оставивших обучение, криминальной 
направленности, с агрессивным поведением и др.); 

  
Социальное партнерство 

 
Реализация воспитательного потенциала социального 

партнёрства может предусматривает: 
− участие представителей организаций-партнёров, в 

том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 
проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной 
работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 
школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в 
проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 
внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных 
уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 
воспитательной направленности; 

− проведение открытых дискуссионных площадок 
(детских, педагогических, родительских) с представителями 
организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, 
касающихся жизни общеобразовательной организации, 
муниципального образования, региона, страны;  

реализация социальных проектов, совместно 
разрабатываемых обучающимися, педагогами с организациями-
партнёрами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и т. д. направленности, 
ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 
окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 
окружение. 

Организационный раздел 



  

Система поощрения социальной успешности 
и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции школьников 

«Средняя школа №70» решает следующие воспитательные 

задачи: 

− формирование у школьников активной 

жизненной позиции; 

− вовлечение школьников в совместную 

деятельность и активное участие в ней. 

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 общеобразовательной организации, качеству 



  

воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, 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, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех 

стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей, 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 портфолио — деятельность обучающихся при 

её организации и регулярном поощрении классными 

руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания 

личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах 

и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение 

портфолио класса. 

Ежегодное подведение итогов и награждение знаком 
«Ученик года» на линейке 1 сентября, «Лучший спортсмен 
года», «Самый классный класс», «Класс-волонтер года» 

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 

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 (педагогом-

психологом, социальным педагогом) 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. 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 (педагогом-психологом, социальным 

педагогом), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников являются анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

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 в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной 



  

организации. 

Перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, 

памятными датами школы, документами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения Российской Федерации, 

методическими рекомендациями исполнительных органов 

власти в сфере образования.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Учебный план средней школы №70, 
реализующей основную образовательную программу 
начального общего образования, фиксирует общий 
объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру 
предметных областей, распределяет учебное время, 
отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам. 

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 за счёт 
учебных курсов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира, системно-деятельностный подход и 
индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в сфере образования, возможность 
обучения на государственных языках субъектов 
Российской Федерации и родном (нерусском) языке, 
возможность их изучения, а также устанавливает 
количество занятий, отводимых на изучение этих 
языков, по классам (годам) 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, - 20% от общего объёма 
программы начального общего образования, 
реализуемой в соответствии с требованиями к 
организации образовательного процесса к учебной 
нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 
предусмотренными  Санитарными  правилами и 
нормами СанПиН 1.2.3685-21. 

Обязательная часть учебного плана определяет 
состав учебных предметов обязательных предметных 
областей, которые должны быть реализованы во всех 
имеющих государственную аккредитацию 
образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу начального 
общего образования, и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. 

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 соответствует 
Санитарно-эпидемиологическим правилам 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования и 
правила к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и 
Гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания». 

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 (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей по выбору родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, в том числе предусматривающих 
углублённое изучение учебных предметов, с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, 
потребностей в физическом развитии и 
совершенствовании, а также учитывающих 
этнокультурные интересы. 

В часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, входит и внеурочная 
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС 
НОО 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. Образовательные 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, предоставляют обучающимся 
возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие. 

В средней школе №70 учебная и внеурочная 
деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего 
образования чередуются. 

В целях удовлетворения образовательных 
потребностей и интересов обучающихся 
разрабатываются индивидуальные учебные планы, в 
том числе для ускоренного обучения, в пределах 
осваиваемой программы начального общего 
образования в порядке, установленном локальными 
нормативными актами средней школы №70 
(Приложение 6 «Положение об индивидуальном 
учебном плане обучающегося»). Время, отведённое на 
внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной 
учебной нагрузки обучающихся. 

Для начального уровня общего образования 
представлен учебный план для образовательных 
организаций, в которых обучение ведётся на русском 
языке. 

При проведении уроков иностранного языка 
(английского) происходит деление классов на две 
группы.  

В средней школе №70 образовательная 
деятельность в начальных классах осуществляется в 
режиме 5-дневной учебной недели. 



  

Продолжительность учебного года при получении 
начального общего образования составляет 34 недели, 
в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года 
составляет от 2954 ч, но не более 3345 ч в соответствии 
с требованиями к организации образовательного 
процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 
неделе, предусмотренными Гигиеническими 
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. 

Продолжительность каникул в течение учебного 
года составляет не менее 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; 
—во 2—4 классах — 35—45 мин (по решению 

образовательной организации). 
 
 

 



  

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 
Русский язык и литературное чтение Русский язык, Литературное чтение 
Родной язык и литературное чтение на родном языке Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке 
Иностранный язык Иностранный язык 
Математика и информатика Математика 
Обществознание и естествознание («Окружающий 
мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики: 
учебный модуль: "Основы православной культуры"; 
учебный модуль: "Основы иудейской культуры"; 
учебный модуль: "Основы буддийской культуры"; 
учебный модуль: "Основы исламской культуры"; 
учебный модуль: "Основы религиозных культур народов России"; 
учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 
Технология Технология 
Физическая культура Физическая культура 



 

Смотри Приложение 7 «Учебный план» 
 

В учебном плане отражаются и конкретизируются основные 
показатели: 

- состав учебных предметов; 
- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 
- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и 

максимальная нагрузка с учётом деления классов на группы. 
Учебный план образовательной организации может также составляться 

в расчёте на весь учебный год или иной период обучения, включая различные 
недельные учебные планы с учётом специфики календарного учебного 
графика образовательной организации. Учебные планы могут быть разными в 
отношении различных классов одной параллели. 

Помимо учебного плана составляется план, регламентирующий занятия 
внеурочной деятельностью. План внеурочной деятельности определяет 
формы организации и объём внеурочной деятельности для обучающихся при 
освоении ими программы начального общего образования (до 1320 
академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 
образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования с учётом выбора участниками 
образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 
перечня, предлагаемого средней школой №70. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 
обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 
используются возможности организации дополнительного образования 
«Школа искусств». В период каникул для продолжения внеурочной 
деятельности могут использоваться возможности специализированных 
лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.  

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №70 
Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 
плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 
(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 
учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 
сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 
аттестаций. При составлении календарного учебного графика учитываются 
различные подходы при составлении графика учебного процесса и системы 
организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, 
модульная. 

Календарный учебный график реализации образовательной 
программы составляется в соответствии с Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 
составляется образовательной организацией самостоятельно с учётом 



 

требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 
Смотри Приложение 8 «Календарный учебный график». 
 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

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

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

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное). Формы организации внеурочной 
деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в рамках 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования определяет организация, осуществляющая образовательную 
деятельность. 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 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. В зависимости от 
возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 
осуществляться по различным схемам, в том числе: 
o непосредственно в образовательной организации; 
o совместно с организациями и учреждениями дополнительного 

образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 
o сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 
(комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 
непосредственно в образовательной организации заключается в создании 
условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной 
организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 
воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 
образовательной программы образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 
образовательной организации предполагается, что в этой работе принимают 
участие все педагогические работники данной организации (учителя 
начальной школы,  учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-
психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели). 

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. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной 
деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для 
ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 
возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 
осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 
специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы 
организации образовательной деятельности. 

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

План внеурочной деятельности формируется средней школой №70 и 
направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими 
организациями создаются общее программно-методическое пространство, 
рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые должны быть 
сориентированы на планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования конкретной 
образовательной организации. 

Смотри Приложение 9 «План занятий внеурочной деятельности». 
 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

В соответствии с программой воспитания на уровне начального общего образования 
школы №70 в центре воспитательного процесса находится личностное развитие 
обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 
России и мира, приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам 
и нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ российской 
идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их 
активное участие в социально-значимой деятельности. 

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы  Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Торжественная линейка «День знаний» 1-4 1.09. Заместитель 
директора по 

ВР 
Мероприятия месячников безопасности  и 
гражданской защиты детей (по 
профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута «Дом-
школа-дом», учебно-тренировочная  
эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители  

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь 
2-3 неделя 

Учитель 
физкультуры 

Презентация волонтерского движения 
школы «Не будь равнодушным» 

4 сентябрь Заместитель 
директора по 
ВР, классные 



 

руководители 
Мероприятия месячника правового 
воспитания и профилактики 
правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений и 
деструктивного поведения (правовые, 
профилактические игры, беседы и т.п.)  

3-4 октябрь Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 

Президентские состязания по ОФП 4 октябрь, апрель  Учитель 
физкультуры  

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник 
«Краски осени».  

1-4 октябрь  классные 
руководители 

День вежливости  1-4 октябрь, 3-4 неделя  
Мероприятия месячника взаимодействия 
семьи и школы: выставка рисунков, 
фотографий,  
акции по поздравлению мам с Днем 
матери, конкурсная программа «Мама, 
папа, я – отличная семья!»,  
общешкольное родительское собрание 

1-4 ноябрь 
 
 
 
последняя неделя ноября 

 
 
 

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 

День правовой защиты детей. Просмотр, 
обсуждение видеоролика «Наши права». 
Анкетирование учащихся на случай 
нарушения их прав и свобод в школе и 
семье. 

3-4 ноябрь ВР, классные 
руководители 

Предметная неделя математики 
(шахматно-шашечный турнир, 
интерактивные игры, квесты и т.п.) 

2-4 ноябрь, 2-3 недели МО учителей-
предметников 

День отказа от гаджетов 1-4 последняя неделя 
ноября/первая неделя 
декабря 

ВР, классные 
руководители 

Предметная неделя географии, истории, 
обществознания (игры-путешествия, 
познавательные игры и т.п.) 

4 декабрь, 2-3 неделя МО учителей-
предметников 

Мероприятия месячника эстетического 
воспитания в школе. Новый год в школе: 
украшение кабинетов, оформление окон, 
конкурс плакатов, поделок, праздничная 
программа. 

1-4 декабрь, 3-4 неделя Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 последняя неделя января  классные 
руководители 

Зимние забавы 1-4 январь-февраль Учитель 
физкультуры 

Предметная неделя литературы, русского 
и английского языков (конкурсы чтецов, 
сочинений, интеллектуальные игры и т.п.) 

3-4 февраль, 1 неделя МО учителей-
предметников 

Мероприятия месячника гражданского и 
патриотического воспитания:  
инсценировка патриотической песни,  
спортивная эстафет, поздравление 
мальчиков, конкурс плакатов и рисунков, 
Уроки мужества. 

1-4 февраль, 4 неделя Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры 

8 Марта в школе: конкурсная программа 
«Вперед, девчонки!», выставка  рисунков, 
акция по поздравлению мам, бабушек, 
девочек. 

1-4 1 неделя марта   классные 
руководители 

Мероприятия месячника нравственного 
воспитания «Спешите делать добрые 

1-4 апрель, 2-3 неделя Заместитель 
директора по 



 

дела». Трудовой десант ВР, классные 
руководители 

День космонавтики: выставка рисунков 1-4 апрель   Учитель ИЗО 
Ярославль - город трудовой доблести 1-4 апрель Заместитель 

директора по 
ВР, классные 
руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 
поколение». 
Весенний День здоровья Акция "Школа 
против курения".  

3-4 май, 1-2 неделя Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 
«С праздником, ветеран!», Вахта памяти  
проект «Окна Победы» и др. 

1-4 май, 1 неделя Заместитель 
директора по 
ВР 

 
Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Единый день родительских собраний. 
Выборы родительского комитета класса, 
школы 

1-4 Сентябрь, ноябрь, 
март  

Классные 
руководители 

Лекторий «О вас и для вас, родители»: 
роль семьи в формировании личности 
ребенка, семья глазами ребенка; развитие 
детей и подростков; проблемы здоровья 
наших детей; проблемы общения 
родителей и детей; дети и деньги; ваш 
беспокойный подросток; знают ли они 
нас? 

1-4 Согласно отдельному 
плану 

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 

Цикл бесед по теме «Воспитание 
здоровых детей»: основы рационального 
питания; охрана зрения; алкоголь, курение 
и подростки; психическое здоровье; 
резервы нашего организма; нравственно-
половое воспитание; физиологические 
особенности организма женщины и 
мужчины; гигиена юноши, девушки; ВИЧ 
– медико-биологические и социальные 
аспекты болезни; экология и здоровье 
ребенка. 

1-4 Согласно отдельному 
плану 

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 

Круглые столы «Трудные дети и трудные 
взрослые»; «Отцы и дети в меняющемся 
мире»; «Современная семья сегодня»; 
«Родители и дети: противостояние или 
сотрудничество»; «Взаимодействие 
родителей и детей». 

1-4 Согласно отдельному 
плану 

Классные 
руководители 
5-9 классов 

Семейные праздники «День Здоровья» 1-4 Один раз в триместр 
 

Классные 
руководители 

Семейные праздники «Новый год - 
семейный праздник». 

1-4 декабрь  Классные 
руководители 

Единый день родительских собраний 1-4 февраль Классные 
руководители 

Консультации педагога-психолога  1-4 в течение учебного 
года 

Педагог-
психолог 

 



 

3.2 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 программы 
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 профессий; 

- 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 социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 
образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-
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 образовательных 
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 культурных особенностей субъекта Российской 
Федерации; 

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

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

 
Требования к условиям реализации программы начального общего 

образования 
Требования к условиям реализации программы начального общего образования 

включают: 
a. общесистемные требования; 
b. требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 
c. требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 



 

Общесистемные требования к реализации программы начального общего 
образования. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы 
начального общего образования будет создание комфортной развивающей 
образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

Требования ФГОС 
(создание комфортной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание 
обучающихся; 
гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья 
и социального благополучия обучающихся. 

 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования для 
участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 
требования ФГОС 

-достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования обучающимися 

-формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 
предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 
взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

-выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 
деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных 
форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, 
обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего 
образования, и иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой 
начального общего образования; 

-работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности; 

-выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 
межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников в разработке программы начального общего образования, 
проектировании и развитии в Организации социальной среды, а также в разработке и 
реализации индивидуальных учебных планов; 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 
программы начального общего образования, формируемой участниками образовательных 
отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 
представителей), особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой 
Организации, и с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 
Федерации; 

-использования в образовательной деятельности современных образовательных и 
информационных технологий; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

-включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней 
социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 
Федерации) для приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ; 

-обновления содержания программы начального общего образования, методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 



 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом 
национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

-эффективного управления с использованием ИКТ, а также современных 
механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

 
При реализации программы начального общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 
обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-
образовательной среде  

Информационнообразовательная среда обеспечивает: 
требования ФГОС 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о 
ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся; 

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 
критериях оценки результатов обучения; 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды  
обеспечивается в том числе посредством сети «Интернет» (далее - сеть Интернет). 

В случае реализации программы начального общего образования с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен  
требования ФГОС 

индивидуальным авторизированным доступом к совокупности информационных и 
электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, 
соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ начального общего образования в полном 
объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет как 
на территории Организации, так и за ее пределами (далее - электронная информационно-
образовательная среда). 

Реализация программы начального общего образования с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в 
соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно
образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационнообразовательная среда обеспечивает: 
Требования ФГОС 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 
том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети 
Интернет; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 
выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством 
сети Интернет. 

 



 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается 
требования ФГОС 

соответствующими средствами ИКТ 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. (Приложение «…..») 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивают 
требования ФГОС 

безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, 
безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых Организацией при 

реализации программ начального общего образования, 
безопасность организации образовательной деятельности в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 
При реализации программы начального  общего образования с использованием 

сетевой формы требования к реализации программы обеспечиваются совокупностью 
ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 
предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы начального 
общего образования с использованием сетевой формы. 

Требования к материальнотехническому обеспечению реализации 
программы начального общего образования 

Организация располагает на праве собственности или ином законном основании 
материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 
оборудованием) для реализации программы начального общего образования в 
соответствии с учебным планом. 

Материально-технические условия реализации программы начального общего 
образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 
начального общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 
 
В Организации, реализующей интегрированные образовательные программы в 

области искусств, материально-технические условия должны обеспечивать возможность 
проведения индивидуальных и групповых занятий, в том числе практических, по 
выбранным видам искусства. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по 
выбранным видам искусства  включает: 

 
 

 Концертный зал 
помещения для репетиций 
помещения для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов 
аудитории для индивидуальных и групповых занятий (от 2 до 20 человек) 
хоровые классы 
специальные аудитории, оборудованные персональными компьютерами, MIDI-

клавиатурами и программным обеспечением 
аудио- и видеофонды звукозаписывающей и звукопроизводящей аппаратуры 
музыкальные инструменты (фортепиано, комплекты оркестровых струнных 

инструментов, оркестровых духовых и ударных инструментов, инструментов 
народного оркестра), а также пульты. 

 



 

Учебно-методические условия реализации программы начального общего 
образования. 

Организация предоставляет не менее 
одного учебника из федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на каждого 
обучающегося по каждому учебному 
предмету, входящему в обязательную часть 
указанной программы 

-Приказ об утверждении Перечня 
учебников, соответствующих 
Федеральному Перечню учебников на 
соответствующий учебный год 
(Приложение 12) 

-библиотека 

 
Организация предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 
входящему в обязательную часть указанной программы (или) учебного пособия в 
печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для 
освоения программы основного общего образования, на каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, курсу, модулю14, входящему как в обязательную часть 
указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками 
образовательных отношений.   

Дополнительно школа может предоставить учебные пособия в электронной форме, 
выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы 
основного общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному 
предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, 
входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, 
формируемую участниками образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к 
печатным и электронным образовательным 
ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, 
размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР. 

 

Доступ к ЭОР обеспечен в каждом 
учебном кабинете и учебной мастерской, а 
так же через один компьютерный 
стационарный кабинет и два мобильных 
кабинета информатики и библиотеку 

ЕДИНОЕ ОКНО доступа к 
образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
 

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Федеральный портал 

http://www.edu.ru/ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ИНФОРМАЦИОННО - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

http://fcior.edu.ru/ 
 

ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 

http://school-collection.edu.ru/ 
 

ФГОС-ONLAIN https://fgosonline.ru/ 
 

Учи.ру https://uchi.ru/ 
 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/#100000014
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fgosonline.ru/
https://uchi.ru/


 

Фоксфорд https://foxford.ru/o 
 

Инфоурок https://infourok.ru/ 
 

Корпорация РОССИЙСКИЙ 
УЧЕБНИК 

https://rosuchebnik.ru/material/spisok-
eor-nachalnaya-shkola/? 

 
РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

ШКОЛА 
https://resh.edu.ru/ 
 

Библиотека укомплектована 

ресурсы 
Что изменить, 

приобрести 
Сроки приобретения 

Оснащены 

(в основном, частично, 

оснащены полностью) 

печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР 
по всем учебным предметам учебного 
плана 

ЭОР 2023 год Оснащены 
полностью 

Имеет фонд дополнительной 
литературы 

-детская художественная 
литература; 

-научно-популярная 
литература 

ЭОР 2023 год Оснащены 
полностью 

справочно-
библиографические и периодические 
издания, сопровождающие 
реализацию программы начального 
общего образования. 

 

ЭОР 2023 год Оснащены 
полностью 

Требования к кадровым условиям реализации программы начального общего 
образования 

Реализация программы начального общего образования обеспечивается 
педагогическими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к ее 
реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с 
использованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ и 
(или) отдельных учебных предметов, курсов, модулей, практики, иных компонентов, 
предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и 
(или) направленности), с использованием сетевой формы реализации образовательных 
программ наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
также могут участвовать научные организации, медицинские организации, организации 
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующей 
образовательной программе. 

Количество 
педагогических работников 
школы 

Приложение «Штатное 
расписание на _ год» 

Лица, привлекаемые к  
реализации программы 
начального общего образования с 
использованием ресурсов 
нескольких организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность, 
включая иностранные, а также 
при необходимости с 
использованием ресурсов иных 
организаций  

 

Научные организации, 
медицинские организации, 
организации культуры, 
физкультурно-спортивные и 
иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для 
осуществления образовательной 
деятельности по 
соответствующей 
образовательной программе 

 

15 Педагоги 
дополнительного образования 
структурного подразделения 
«Школа искусств» 

«Дворец пионеров» 

 

https://foxford.ru/o
https://infourok.ru/
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
https://resh.edu.ru/


 

Квалификация педагогических работников отвечает (частично, в основном, 
отвечает) квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).( Приложение 
«Список педагогических работников начального общего образования» 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы начального 
общего образования,  должны получать дополнительное профессиональное образование 
по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
организациях, деятельность которых связана с разработкой и реализацией программ 
начального общего образования. (Приложение «…..») 

Требования к финансовым условиям реализации программы начального  
общего образования. 

Финансовые условия реализации программы начального  общего образования 
обеспечивают: 

соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению 
гражданами общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 
покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального  общего 

образования. 
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется:                                                                                                                                                  
 за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации  
начальное общее образование – 272 часа (180 по учебному плану+ 12 дополнительных 
часов на деление на группы по иностранному языку+ 80 часов внеурочной деятельности) 
в неделю (на 8 классов); 
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, местных бюджетов - 0 часов;                                                                                                                                               
- по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц — «Школа 
будущего первоклассника» – 30 часов за полный курс обучения. 

40.2. Финансовое обеспечение реализации программы начального общего 
образования осуществляется в соответствии с нормативами финансирования 
государственных (муниципальных), утверждаемыми федеральными органами власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом требований 
ФГОС. 

Норматив бюджетного финансирования для общеобразовательной организации с 
очной формой обучения, расположенной в городе – 38982 рубля на одного ученика. 

Норматив индивидуального обучения на дому при образовательной организации 
ученика 1-4 класса – 124 117 рублей 

40.4. Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 
(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования 
осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных 
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 
образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 
профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением16. 

 
 

Наименование 
услуги 

(работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Условия 
(формы) 
оказания 

(выполнения) 
муниципаль-
ной услуги 

Показатели объема муниципальной услуги 
 

наименование 
показателя 

единица 
измере-

ния 

утверждено 
в 

муниципаль-

исполнено 
на отчетную 

дату 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/#100000016


 

 
  

(работы) ном задании 
на год 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация 
основных 

общеобразова
тельных 

программ 
начального 

общего 
образования 

801012.О.99.0. 
БА81АЭ92001 

Очная  Число 
обучающихся 

Человек 228 229 



 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО 
 

№ Перечень мероприятий  Ответственные исполнители Сроки исполнения Ожидаемые результаты 

Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО 
1 Изучение изменений 

нормативных документов  
 Директор школы, рабочая 

группа 
постоянно Анализ нормативно-правовой базы  

МОиН РФ и Ярославской области 
2 Разработка образцов нормативно-

правовых документов, 
регламентирующих введение 
ФГОС НОО 

 
 Директор школы 

в течение 
учебного года 

Создание нормативных документов на 
основании документов МОиН РФ,  ДО 
ЯО (приказы, положения, локальные акты 
и т.д.) 

3 
Анализ перечня необходимого  
оборудования, необходимого для 
введения ФГОС НОО 

 
 Директор школы 

ежегодно Карта самооценки  готовности школы к 
введению ФГОС НОО, приобретение 
оборудования 

4 Создание приказа о рабочей 
группе школы 

 Директор школы сентябрь 2021 Приказ о создании рабочей группы 

5 Разработка вариантов 
нормативных документов  

 
Директор школы 

в течение 
учебного года 
2021-2022 

Нормативные документы: 
- штатное расписание; 
- учебный план; 
- локальные акты об организации  
учебного  процесса,  
- должностная инструкция учителя - 
предметника. 

6 Издание приказа о переходе 
школы на обучение по ФГОС 
НОО в 1-х классах 

 
Директор школы 

август 2022 года Приказ  

7 Разработка договора и заключение 
договоров с родителями 
(законными представителями) 

 
Директор школы, классные 
руководители 

сентябрь 2022 
года 

Договора с родителями 



 

школьников о предоставлении 
общего образования в 
соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными стандартами 

8 Подготовка должностных 
инструкций педагогов школы и 
других педагогических 
работников для организации и 
введения ФГОС НОО 

 
 
Директор школы  

 Должностные инструкции для всех 
категорий работников, включенных в 
процесс введения ФГОС НОО 

9 Разработка нормативно-правовой 
базы по созданию рабочих 
программ педагогов в условиях 
введения ФГОС НОО 

 
Заместитель директора по 
УВР 

июнь 2022 Положение о рабочих программах в 
условиях введения обновлённых ФГОС 
НОО третьего поколения 

10 Разработка Положения о системе 
оценок, форм и порядке 
промежуточной аттестации 
учащихся в соответствии с 
комплексным подходом к оценке 
результатов образования: 
предметных, метапредметных и 
личностных) 

 
 
Директор школы, 
заместитель директора по 
УВР 

до июля 2022 
года 

Утверждение Положения, приказ об 
утверждении нового Положения 

11 Разработка Положения о ВСОКО Директор школы, 
заместитель директора по 
УВР 

2021-2022 
учебный год 

Положение о ВСОКО 

12 Разработка основной 
образовательной программы НОО 

 
Заместители директора по 
УВР  

до 1 апреля 2022 
года 

Приказ об утверждении ООП НОО 



 

Организационно  управленческое обеспечение 
1.  Разработка и согласование Плана 

основных мероприятий по 
подготовке к введению 
Федерального государственного 
образовательного  стандарта 
основного общего образования 

 Директор школы сентябрь 2021 План мероприятий по введению ФГОС 
НОО 

2.  План мероприятий по разработке 
и созданию основной 
образовательной программы 
основного общего образования 

 
Директор школы, рабочая 
группа 

сентябрь  
2021 

Утвержден План мероприятий по 
разработке ООП НОО  

3.  Разработка системы 
методического сопровождения, 
обеспечивающего успешное 
введение ФГОС НОО 

 Заместитель директора по 
УВР 

Сентябрь-ноябрь 
2021 

перспективный план повышения 
квалификации, план методических 
семинаров. 

4.  Организация работы с родителями 
по вопросам введения ФГОС НОО 

Директор школы, 
Заместитель директора по 
ВР и УВР 

апрель-август 
2022 

Индивидуальные консультации, 
родительская конференция 

5.  Организация родительских 
собраний по темам: 
«Обновлённый ФГОС», 
«Предметные, метапредметные, 
личностные результаты освоения 
ООП НОО», «Система оценки 
достижения планируемых 
результат освоения ООП НОО» 

 
Директор школы, 
заместители директора 
школы 

февраль 2022 Родительские собрания по указанным 
темам 

6.  Создание необходимых условий 
для организации внеурочной 

 
Директор школы, зам. 

До сентября 
2022 

Наличие утвержденных рабочих 
программ общего и дополнительного 



 

деятельности учащихся школы в 
рамках ФГОС НОО 

директора по ВР образования 

7.  Разработка годового календарного 
учебного графика школы на 
каждый год 

 
Директор школы 

до 1 сентября 
нового учебного 
года 

Годовой календарный учебный график 

8.  Опрос родителей (законных 
представителей) и школьников по 
изучению образовательных 
потребностей и интересов для 
распределения часов вариативной 
части учебного плана 

 
Заместители директора по 
УВР и ВР 

май 2022 года Аналитический материал (обработка 
данных), создание вариативной части 
учебного плана на каждый учебный год в 
соответствии с полученными данными 

Учебнометодическое обеспечение 
1.  Работа рабочей группы по 

разработке учебного плана как 
способа введения ФГОС НОО 

 Зам. директора по УВР 
Рабочая группа 

  

май 2022 Учебный план  основной школы 

2.  Определение перечня учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС НОО 

Директор школы, 
Заместитель директора по 
УВР, учителя-предметники, 
библиотекарь 

Ежегодно Дозаказ учебной литературы 

3.  Разработка и утверждение 
рабочих программ учебных 
предметов и внеурочной 
деятельности в контексте ФГОС 
НОО 

 Директор школы, 
Заместитель директора по 
УВР, учителя-предметники 

До 1 сентября 
каждого 
учебного года 

Рабочие  программы учителей-
предметников 

Кадровое обеспечение 
1. 

 
Повышение квалификации 
учителей-предметников, 
педагогов дополнительного 

Директор школы, завуч 
школы  

в течение 2021-2022 
учебного года 

Составление и утверждение план-
графика повышения квалификации 
учителей по вопросу введения ФГОС 



 

образования, заместителей 
директора, директора  

НОО 

Информационное обеспечение 
1 Создание страницы на сайте 

школы вкладки «Обновлённые 
ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

Заместитель директора по 
УВР 

декабрь 2021 Пополнение страницы сайта 

2 Проведение организационного 
собрания родителей будущих 
первоклассников, ознакомление с 
планами деятельности школы на 
следующий учебный год, 
презентация основной 
образовательной программы 

Директор, рабочая группа 
школы, классный 
руководитель август каждого 

ода 

Осведомленность родителей о подготовке 
основной школы к введения обновлённого 
ФГОС НОО. 

3 Общественные слушания о 
введении ФГОС НОО 

Директор школы  Публичный отчет на сайте школы 

4 Проведение анкетирования 
родителей  
Обработка данных, формирование 
заказа на образовательные услуги. 

Рабочая группа Май каждого 
года.  

Материал о формировании заказа 
родителей на образовательные  услуги для  
планирования внеурочной деятельности 

Материально-техническое обеспечение  
1 Подготовка учебных кабинетов,  

 для введения ФГОС НОО. 
Директор школы, учителя-
предметники 

август 2022 Приведение в соответствие со 
стандартами 

2 Привлечение внебюджетных 
средств для технического 
обеспечения введения ФГОС 
НОО 

Директор школы постоянно Пополнение материально-технической 
базы школы для введения ФГОС НОО 

3 Анализ библиотечного фонда 
печатных и электронных 

Директор школы, 
заведующая библиотекой 

Ежегодно Укомплектованность печатными и 
электронными образовательными 



 

образовательных ресурсов, 
комплектование библиотечного 
фонда 

ресурсами 

4 Доступ к электронным 
образовательным ресурсам 

Учителя, администрация В течение всего 
периода 

Использование ЭОР на уроках и во 
внеурочной деятельности, оформление 
столбца «ЭОР» в рабочих прошграммах 

Финансовоэкономическое обеспечение  
1 Внесение изменений в 

Положение «О распределении 
стимулирующей части фонда 
оплаты труда»  

Директор школы август 2022 Изменение критериев распределения 
стимулирующей части ФОТ 

2 Составление сметы расходов 
школы 

Главный бухгалтер, 
директор школы 

Ноябрь, 
ежегодно 

Достаточность средств по статьям 
расходов 

3 Публичный отчет руководителя 
о расходовании бюджетных и 
внебюджетных средств 

Директор школы Ежегодно Привлечение внебюджетных средств по 
нефинансируемым статьям 
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