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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программам начального общего образования (далее – Программа) 

ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» разра-

ботана на основе ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 31 мая 2021 г. №286 с учетом отребностей социально-экономического развития регионов, 

этнокультурных особенностей населения. 

При разработке Программы учтены примерные рабочие программы НОО по следущим учеб-

ным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный (английский) язык», «Род-

ной язык (русский)», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Математика», «Окружа-

ющий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Му-

зыка», «Технология», «Физическая культура» (одобрены решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.). 

Структура Программы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных курсов 

(в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим образовательную деятель-

ность в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

 

1.1.1. Цели реализации программы НОО 

 

Цели Программы: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, до-

стигшего возраста 6,5-7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, раз-

витие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация образовательного процесса с учётом целей, содержания и планируемых ре-

зультатов начального общего образования. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его по-

требностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального об-

щего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ 

и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, нужда-

ющихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

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 НОО 

 

Программа сформирована с учетом следующих принципов: 

- принцип преемственности. Программа является преемственной по отношению к образова-

тельным программам дошкольного образования; 

- принцип учёта ФГОС НОО. Программа базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

НОО к структуре программ НОО и их объему, условиям реализации программ НОО, результатам 

освоения программ НОО; 

- принцип учёта языка обучения. Программа реализуется на русском языке, учитывает право 

получения образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы реали-

зации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности; 

- принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника. Программа обеспечивает кон-

струирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 



5 
 

формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные опе-

рации, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения. Программа предусматривает возможность и механиз-

мы разработки индивидуальных учебных планов, соответствующих образовательным потребностям 

и интересам обучающихся; 

- принцип интеграции обучения и воспитания. Образовательный процесс рассматривается как 

единый процесс воспитания, обучения и развития младших школьников, направленный на достиже-

ние планируемых образовательных результатов освоения Программы; 

- принцип здоровьесбережения. При освоении Программы не допускается использование со-

держания, форм, технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся. Программа разработана в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами;  

- принцип перспективности. Программа направлена на формирование образовательных ре-

зультатов, способствующих успешному продолжению образования на уровне основного общего об-

разования. 

 

Механизмы реализации Программы. 

Механизмы реализации Программы учитывают особенности и образовательные потребности 

обучающихся, традиции ГОУ ТО  «Киреевская школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей»,  имеющееся ресурное обеспечение Программы. 

К основным механизмам реализации Программ относятся урочная и внеурочная деятельность 

младших школьников, построенная на приниципах дифференциации и индивидуализации образова-

тельного процесса, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным планам. 

 

1.1.3. Общая характеристика программы начального образования 

 

Программа учитывает статус младшего школьника, его типологические психологические осо-

бенности и возможности, что гарантирует создание комфортных условий для организации образова-

тельного процесса без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого ребёнка  

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения.  

Структра Программы соответствует требованиям ФГОС НОО и включает целевой, содержа-

тельный и организационный разделы.  

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализации Программы. В 

разделе приведены планируемые результаты освоения обучающимися Программы (личностные, ме-

тапредметные, предметыне), а также раскрыта система их оценки. 

Содержательный раздел включает характеристику основных направлений урочной деятельно-

сти, раскрытую через рабочие программы учебных предметов, модульных курсов, обеспечивающих 

достижение обучающимися планируемых образовательных результатов.  

Основной разработки рабочих программ являются программа формировнаия универсальных 

учебных действий и программа вопситания. 

В Программе формирования УУД обосновано значение сформированных УУД для успешного 

обучения и развития младшего школьника, приведена характеристика УУД. В качестве механизма 

конструирования образовательного процесса рассматривается интеграция предметных и метапред-

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

новление и развитие УУД младшего школьника. 

Программы воспитания раскрывает особенности организуемого в ГОУ ТО  «Киреевская шко-

ла для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  воспитательного процесса, а так-

же виды, формы и содержание деятельности. 

Организационный раздел характеризует условия организации образовательной деятельности, 

содержит учебный план, план внеурочной деятельно-сти, календарный учебный график, план воспи-

тательной работы. В разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации Программы. 
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Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихсямладших школьников. 

Программа может быть реализованна с использованием электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАМ-

МЫ НОО 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы НОО обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения программы НОО. Они являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), 

учебных модулей, (в т.ч. внеурочной деятельности); 

- рабочей программы воспитания; 

- программы формирования УУД; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы НОО; 

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

Структура и содержание планируемых результатов освоения Программы отражают требова-

ния ФГОС НОО, передают специфику образовательной деятельности, соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися Программы дают общее понимание фор-

мирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и метапредметные ре-

зультаты как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций 

оценки этих результатов. 

Наполнение Программы (содержание и планируемые результаты обучения, условия организа-

ции образовательной среды) подчиняется современным целям начального образования как системе 

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 (осо-

знание 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 будут овла-

девать рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими сред-

ствами, которые помогут им применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом спе-

цифики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные 

модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуа-

циях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего 

образования, и включают: 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" должны 

обеспечивать: 

1.  По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской Феде-

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

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

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

ционального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 
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4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка: 

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

формацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого 

текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; за-

давать вопросы по услышанному тексту; 

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

рать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, за-

кончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить уст-

ные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-

ность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; чтение: соблюдать ор-

фоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого текста; использовать 

выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную 

в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащую-

ся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

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

сывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными прави-

лами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей 

возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, про-

смотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая 

ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фонетике, 

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

и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфо-

эпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

2. По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художе-

ственной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества 

для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произве-

дений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования 

при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое 

разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые 

жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 

идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; 

идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, 

рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

принимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 

решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с кни-

гой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

3. Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" предусматривает изу-

чение государственного языка республики и (или) родных языков из числа народовРоссийской Фе-

дерации, в том числе русского языка. Предметные результаты по предметной области "Родной язык 

и литературное чтение на родном языке" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федера-

ции": 
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1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как одной 

из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка для освое-

ния и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необхоимости овладения родным 

языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; понимание 

статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, формирование моти-

вации к изучению государственного языка республики Российской Федерации: понимать значение 

государственного языка республики Российской Федерации для межнационального общения, освое-

ния культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать необходимость 

овладения государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и жела-

ние к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль-

турного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков народов 

России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой Родине, 

приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рас-

сказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как 

носителя народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, 

стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; сформиро-

ванность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации изуча-

емого языка, а также умений применять полученные знания в речевой деятельности: различать на 

слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без фонети-

ческих ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-

речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить 

небольшие по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых зна-

ний; участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по учебному 

предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: слушание 

(аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников (педагогиче-

ский работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль 

прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, удив-

ление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставлен-

ные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соот-

ветствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила ре-

чевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять 

желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использо-

ванием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, инте-

ресы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (назва-

ние, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного наро-

да, использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использовани-

ем небольших презентаций; аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различ-

ных источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить рече-

вые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или 

прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный язык респуб-

лики Российской Федерации"); чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фоль-

клорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позво-

ляющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогиче-

ского работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно 

и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии 

с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на различные те-

мы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения тек-

ста/изложения); чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, сло-
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восочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие пись-

менные работы и творческие задания (по учебному предмету "Государственный язык республики 

Российской Федерации"); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие 

рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть России на изу-

чаемом языке в различных ситуациях общения. 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве Рос-

сийской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от 

поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей:воспринимать 

художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова);соотносить произведения 

словесного творчества с произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, ки-

но);иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных наро-

дов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, мо-

рально-этического и эстетического пространства субъекта Российской Федерации; находить общее и 

особенное при сравнении художественных произведений народов Российской Федерации, народов 

мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий теории лите-

ратуры:владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в це-

лях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями);владеть техникой смыслового чтения про себя 

(понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полно-

той восприятия и правильной интерпретацией текста);различать жанры фольклорных произведений 

(малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы);понимать основной смысл и назначение фольк-

лорных произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить при-

меры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (других народов);сравнивать про-

изведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои);сопоставлять назва-

ния произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле);различать жанры небольших 

художественных произведений детской литературы своего народа (других народов) - стихотворение, 

рассказ, басню;анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности;отвечать на вопро-

сы по содержанию текста;находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного 

языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, сформирован-

ность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справоч-

ных);удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для реше-

ния учебных и практических задач;ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для 

написания изложений;проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои чита-

тельские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;читать 

произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации;участвовать в дискуссиях со 

сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения;выполнять твор-

ческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изме-

нением действующего лица). 

 

4. Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области "Ино-

странный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной ком-

муникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны 

обеспечивать: 
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1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содер-

жания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка:говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

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

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

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

емого языка; создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках темати-

ческого содержания речи; передавать основное содержание прочитанного текста; представлять ре-

зультаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисун-

ки, фото) к тексту выступления;аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогическо-

го работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, постро-

енных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического ха-

рактера в прослушанном тексте; смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптиро-

ванные аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержа-

ние учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, глав-

ную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фак-

тического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и пони-

мать представленную в них информацию; письменная речь: владеть техникой письма; заполнять 

простые анкеты и формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, приняты-

ми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом 

до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

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

предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише); признаков изученных грамматических явлений; 

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

коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение 

в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и побуди-

тельных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками (графически 

корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) 

и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

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

вседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их ос-

новных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изучен-

ных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

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

ны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений детско-

го фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в 

рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том 

числе контекстуальную догадку; 

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

мой тематики; 

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

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения инфор-

мации из источников в современной информационной среде; 

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

участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование 
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способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявле-

ние готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в сов-

местной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать ИКТ для 

выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для получения информа-

ции, оценивать необходимость и достаточность информации для решения поставленной задачи; ис-

пользовать и самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); зна-

комить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном быто-

вом общении на иностранном языке. 

5. Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области "Математика и 

информатика" должны обеспечивать: 

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

ципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно арифметиче-

ские действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

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

построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; 

развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения 

длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приво-

дить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы 

(вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

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

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

"и", "все", "некоторые"; 

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

таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, ис-

пользовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач и в 

повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, 

оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных 

финансов. 

6. Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной области "Обще-

ствознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать: 

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

родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за национальные сверше-

ния, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

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

рованность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и мас-

совых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее 

значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для стра-

ны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации; 

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

выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на мате-

риале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические задачи; 
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7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, аудио-

визуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов Организации и 

сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в окру-

жающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием про-

стейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и 

правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

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

опасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной 

и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения 

правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

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

ления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

7. По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках 

учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной области "Основы 

религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: "Основы православной культу-

ры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы исламской культуры", 

"Основы религиозных культур народов России" или "Основы светской этики".  

Предметные результаты по учебному модулю "Основы светской этики" должны обеспечивать: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для нрав-

ственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в обще-

стве нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, осно-

ванных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами россий-

ской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в жиз-

ни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, нрав-

ственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дру-

желюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и состра-

дания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать 

любые случаи унижения человеческого достоинства. 

8. Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

8.1.  По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и средств 

художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки фотогра-

фических изображений и анимации. 

8.2.  По учебному предмету "Музыка": 
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1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

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

отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, об-

разцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

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

9. Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области "Технология" 

должны обеспечивать: 

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

общества, многообразии предметов материальной культуры; 

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

нии, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-

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

онной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в предметно-

преобразующей деятельности. 

10. Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области "Фи-

зическая культура" должны обеспечивать: 

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

человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физи-

ческих упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здо-

ровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и умствен-

ной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

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

правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материально-

технической базы - бассейна) и гимнастики; 

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

казателями основных физических качеств;  

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных 

форм двигательной активности. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.3.1. Общие положения 

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

стью системы оценки и управления качеством образования в ГОУ ТО  «Киреевская школа для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

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

ляются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяю-

щей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как осно-

ва их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга об-

разовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и феде-
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рального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестацион-

ных процедур; 

- оценка результатов деятельности как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- 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 си-

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

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оцен-

ке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня их функциональной грамотности. Он обеспечивается содержанием и критери-

ями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в дея-

тельностной 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 обучающи-

мися 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 процес-

са. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает до-

статочным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется посредством: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, проме-

жуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обуча-

ющихся и для итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и про-

цессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством об-

разования; 

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

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в т.ч. исследователь-

ских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьни-

ков в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в т.ч. 

формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

1.3.2.1. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения Программы, которые представлены в Программе формирования УУД обучаю-

щихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. 
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт урочной и внеурочной 

деятельности. 

Цели оценки метапредметных результатов: определения сформированности познаватель-

ных УУД; коммуникативнх УУД; регулятивных УУД. 

Познвательные универсальные учебные действия.  

Оценке подлежат следующие группы 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 наблюдени-

ях 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 осно-

ве предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объек-

та, ситуации; 

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

предложенных критериев); 

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

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

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

дённого 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, представ-

ленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

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

вителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете; 

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

ветствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Оценке подлежат следующие группы умений: 

1. Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

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

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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



16 
 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

2. Совместная деятельность: 

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

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

рования, 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Оценке подлежат следующие группы умений: 

1. Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2. Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/ неудач в учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическими ра-

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

внутришкольного мониторинга. 

Текущая и промежуточная оценки направлены на выявление способности обучающихся раз-

решать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями в ходе урочной и внеурочной деятельности. 

Внутришкольный мониторинг направлен на выявление сформированности УУД. Содержание 

и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий мониторинга строится на межпредметной основе и включает диагностические ма-

териалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД. 

 

1.3.2.2. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися пла-

нируемых результатов по учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в 

т.ч. метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

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

применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/ вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, по-

нятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложно-

стью предметного содержания, сочетанием УУД и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по по-

лучению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач/ проблем, в т.ч. в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 
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Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобре-

тённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных опера-

ций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе проце-

дур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образова-

тельной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в осво-

ении программы учебного предмета.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

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

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педа-

гогического работника.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации образовательного про-

цесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжа-тые (по сравнению с планируемыми) сроки могут включаться 

в систему накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения обучаю- щего-

ся от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в рабо-

чих программах. 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достиже-

ния всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции образовательного про-

цесса и его индивидуализации. 

Портфолио 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активно-

сти обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности прояв-

лений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обу-

чающимся.  

В портфолио включаются как работы обучающегося (в т.ч. фотографии, видеоматериалы и 

т.п.), так и отзывы на эти работы (наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководи-

телем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающе-

гося не допускается.  

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по вы-

бору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике младшего 

школьника. 

Внутришкольный мониторинг 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой 

на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 
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Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением пе-

дагогического совета.  

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции образовательного процесса и его индивидуализации, так и для повышения ква-

лификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая, 

начиная со второго класса, проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.  

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГОУ ТО «Киреевская школа для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  по основным образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также порядок 

ликвидации академической задолженности.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

УУД на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс.  

Итоговая оценка 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с 

учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в личном деле. 

Характеристика 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне НОО; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, реализующих 

Программу. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося (личностные, метапредметные и 

предметных результаты); 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траекто-

рии на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных про-

блем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива доводятся до сведения выпускника и его родите-

лей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В Т.Ч. 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

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

сти), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и 

разработаны на основе требований ФГОС НОО к результатам ООП НОО и с учетом примерных ра-

бочих программ, разработанных Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Институтом стратегии развития образования Российской академии образования».  

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

сти), учебных модулей включают:  

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

ного модуля;  

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебного модуля; 

 - 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) образователь-

ных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, элек-

тронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые про-

граммы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспита-

ния различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализую-

щими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об об-

разовании.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеуроч-

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

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

сти), учебных модулей могут быть реализованы с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий. Формы электронного обучения и цифровых образовательных 

технологий, используемых в образовательном процессе, указаны в разделе «Тематическое планиро-

вание» рабочей программы по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебному модулю.  

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

сти), учебных модулей размещены на официальном сайте  ГОУ ТО "Киреевская школа для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в разделе «Образование». 

 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обу-

чения и развития младшего школьника 

Сформированностьт у младших шклльнитков УУД оказывет значительное положительное 

влияние: 

- на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

- на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становление 

способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

- на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

- на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с развиваю-

щими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 
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- на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информацион-

ной 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 цифро-

вой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для уровня НОО возмож-

на, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного содержания обуче-

ния и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов.  

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

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

новления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание образовательного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интел-

лектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в т.ч. 

в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия 

с субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсаль-

ность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций 

позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содер-

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

сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

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

вития обучающегося и формирует способности к ва- риативному восприятию предметного содержа-

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

мых объектов, сюжетов, процессов. 

Во ФГОС НОО выделены 3 группы УУД как наиболее значимых феноменов психического 

развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, коммуникатив-

ные и регулятивные УУД. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные УУД представляют совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности.  

К ним относятся: 

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

отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; изме-

рения и др.); 

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

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в т.ч. графических (табли-

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

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности младшего 

школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности младшего 

школьника к информационному взаимодействию с окружаю-щим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных соци-

альных групп, в т.ч. представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной дей-

стви- тельности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой образовательной среде клас-

са, школы.  

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами 

учебных операций, обеспечивающих: 

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

ятельность с ними; 
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- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образова-

тельных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в т.ч. в условиях использова-

ния технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разно-

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

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

струкция, динамическое представление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание соб-

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

вать общую точку зрения), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного информаци-

онного взаимодействия. 

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечивающих становление ре-

флексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование осу-

ществляется на пропедевтическом уровне).  

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

- принимать и удерживать учебную задачу; 

- планировать её решение; 

- контролировать полученный результат деятельности; 

- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

- корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному 

самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в т.ч. в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности выде-

лены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к результа-

тивной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 

успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 

находить компромиссные решения), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного ин-

формационного взаимодействия; 

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

других в результат общего труда и др.). 

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструиро-

вания 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 в начальной школе 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 УУД.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, 

модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление УУД и его реализацию 

на каждом уроке или занятии.  

Вклад в формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного предмета. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следую-

щие методические позиции: 
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1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

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

нию разных метапредметных результатов.  

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для форми-

рования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает зада-

ния, 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 ви-

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

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

кретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение УУД: 

поисковая (в т.ч. с использованием информационного ресурса Интернета), исследовательская, твор-

ческая деятельность (в т.ч. с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов). 

Это побудит педагога отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при кото-

ром главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В 

этом случае единственная задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его 

при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов УУД, требующие мыслитель-

ных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, 

не являются востребованными, так как использование готового образца опирается только на воспри-

ятие 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 назначе-

ния), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

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

тельности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных усло-

виях. 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 т.ч. с представленным на экране вирту-

альным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 

доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании.  

Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по всем предметами во вне-

урочной деятельности, то УУД формируются успешно и быстро. 

3. Педагогические работники применяют систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия.  

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают 

пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгори ма: построение последовательности ша-

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

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

ключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналити-

ческим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и про-цесса деятельности;  
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3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки.  

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающе-

гося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих оши-

бок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической рабо-

ты, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д.Б. 

Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях.  

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

рации наполняют то или иное учебное действие. 

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.  

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.  

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) суще-

ственных признаков (свойств);  

- игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого предмета;  

- сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализи-

руемых предметов.  

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

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

ставление об их универсальных свойствах, т.е. возмож-ность обобщённой характеристики сущности 

универсального действия. 

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы НОО.  

Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД 

для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае 

полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями 

контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не про-

цесс деятельности.  

В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и 

встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на даль-

нейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в элек-

тронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получит-

ся», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и 

правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в 

разделе «Содержание обучения», которое строится по классам.  

В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учеб-
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ные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обу-

чения.  

В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения УУД, поскольку пока млад-

шие школьники работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года обуче-

ния появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы 

(например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание УУД представлено в разделе «Планируемые результаты обучения» в спе-

циальном разделе «Метапредметные результаты», их пере-чень даётся на конец обучения в началь-

ной школе.  

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых исследо-

вательских действий; работу с информацией.  

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, дей-

ствия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооцен-

ки.  

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуни-

кативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

В тематическом планировании указываются возможные виды деятельности, методы, приёмы 

и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД.  

На методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 

УУД, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей 

контингента обучающихся данной образовательной организации, а также наличия конкретной обра-

зовательной среды. 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

      Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения школь-

ников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людь-

ми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги, работающие в школе для детей-

сирот,  могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. В цен-

тре программы воспитания ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей» находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Про-

грамма призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к самораз-

витию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания по-

казывает систему работы с детьми в школе. 

 

2.3.1.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

        Процесс воспитания в ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей»  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьни-

ков:  

- 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;  
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- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общно-

стей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими по-

зитивными 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 не шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

  Основными традициями воспитания в ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей»   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 сов-

местных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирова-

ние, 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, воспи-

тательных групп, кружков, студий, секций и иных детских объединений. На установление в них доб-

рожелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 - ключевой фигурой воспитания в школе является воспитатель, классный руководитель, реализую-

щий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

              Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразо-

вательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, прини-

мающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

      Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях , таких, как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек,  

формулируется общая цель воспитания в ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей, 

то есть, в усвоении ими социально значимых знаний;  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям,  в развитии их социально 

значимых отношений;  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике, то есть,  в приобретении ими опыта осуществле-

ния социально значимых дел.   

                 Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха  в 

достижении цели.  

      Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) та-

ким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они жи-

вут. Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 
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научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым тради-

циям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них,  относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домаш-

нюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час»,  как в учебных занятиях, так 

и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу - ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы; 

 - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибе-

гая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; - быть вежливым и 

опрятным, скромным и приветливым; 

 - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду людям; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми;  уметь прощать обиды, защищать слабых и беспомощных;  

по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с огра-

ниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на дру-

гих ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и дей-

ствовать самостоятельно, без помощи  старших. Знание младшим школьником данных социальных 

норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого воз-

раста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему си-

стему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования), таким при-

оритетом  является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 - к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успеш-

ного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 - к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите 

и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей соб-

ственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 - к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыраже-

ние; 

 - к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистич-

ного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие от-

ношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
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 - к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

          Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной по-

зиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников.  

 3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приори-

тетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществле-

ния социально значимых дел.  

         Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как имен-

но он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их обще-

ства.  

    Это: - опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; - трудовой опыт, опыт 

участия в производственной практике;  

-  опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятель-

ного выражения собственной гражданской позиции; 

 - опыт природоохранных дел;  

-  опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

-  опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт про-

ектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания соб-

ственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализа-

ции.  

         Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особен-

ностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной катего-

рии, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.      

       Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ре-

бенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений. Эффективнее налаживать коммуникацию с окружа-

ющими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людь-

ми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из труд-

ных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья 

для себя и окружающих его людей. Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

 1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать тради-

ции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать актив-

ное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
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 5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объедине-

ний и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитатель-

ный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможно-

сти;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и собы-

тийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики ан-

тисоциального поведения. 

3.Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

2.3.3. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

     Ключевые дела – это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для наших 

воспитанников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Одним из важнейших 

направлений воспитательной работы в школе является создание системы ключевых общешкольных 

дел, обеспечивающих включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интен-

сификации их общения, активность и ответственность за происходящее в школе и окружающем ми-

ре.  

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

    На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педа-

гогами комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленно-

сти, ориентированные на преобразование окружающего школу социума:  митинг «Капля жизни», по-

священный дню солидарности в борьбе с терроризмом; экологические субботники под девизом 

«Очистим планету от мусора»; участие в экологическом проекте «Собиратор»; ежегодное участие во 

всероссийском фестивале энергосбережения #Вместе ярче; участие  в проекте профессиональной 

ориентации «Билет в будущее»; участие в акции  «Вахта памяти» (посвященная воинам-

интернационалистам); акции  Бессмертный полк.  

    Наша школа – это, прежде всего дом, где основная масса детей проживает круглосуточно, а педа-

гоги, окружающие их, давно стали семьей. Эта особенность играет важную роль в воспитательном 

процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, 

укреплению традиций, лучшему взаимопониманию.  

На школьном уровне:  

Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной деятельности: 

 «Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления наиболее значительных учебных 

достижений учащихся школы, развития интеллектуальных, познавательных способностей, расшире-

ния кругозора учащихся, а также формирования навыков коллективной работы в сочетании с само-

стоятельностью учащихся, творческого усвоения и применения знаний. 

«День Знаний» – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематических класс-

ных часов и торжественной линейки для всех сотрудников, родителей и детей. Особое значение этот 

день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, 

разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 

Торжественный приём «Бал хорошистов и отличников» – общешкольный ритуал (проводится раз 

в год: по окончанию учебного года), связанный с закреплением значимости учебных достижений 

учащихся, результативности в конкурсных мероприятиях. Данное событие способствует развитию 
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школьной идентичности детей, поощрению их социальной активности, развитию позитивных меж-

личностных отношений в общешкольном коллективе.  

Декада наук – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, для учащихся 1-

11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля – научно-практическая 

конференция и мини-фестиваль проектов и открытых занятий. Научно-практическая конференция 

содействует пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к 

научному творчеству и исследовательской работе. «Фестиваль проектов» способствует  развитию 

умений и навыков проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), форми-

рованию творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному отно-

шению в процессе создания индивидуально- и коллективно значимого результата (продукта). 

Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, вы-

ставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития универсальных 

учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 

Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, ценностных отноше-

ний к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного выражения собственной 

гражданской позиции 

       День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная линейка, класс-

ные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на формирование толерант-

ности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жерт-

вам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения. 

«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования основ школьно-

го самоуправления (выборы в Совет школы) для учащихся 5-11 классов. В игровой форме учащиеся 

осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам 

игры формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы 

способствуют развитию инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков, формирова-

нию межличностных отношений внутри школьных коллективов.  

Цикл дел, посвящённых Дню Победы  музейные уроки «Светлая память» (музей школы), участие 

учащихся в Вахте памяти (Мемориальный сквер города Киреевска), в митинге с возложением цветов, 

акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков на асфальте «Светлый май»; литера-

турно-музыкальная композиция «Я помню, я горжусь…» проводимая совместно с ветеранами ВОо, 

уроки мужества, направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа, 

уважения к ветеранам  

      Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта самореализации 

в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, позитивной коммуника-

ции 

«Каскад» – комплекс соревнований, проводимый в спортивном клубе «Каскад» нашей школы (ми-

ни-футбол, лёгкая атлетика, волейбол, осенний кросс, Дни здоровья), направленный на формирова-

ние социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, 

популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений. 

На уровне классов: 

    Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем формирования чув-

ства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации само- и соуправления 

     На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и 

школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опи-

раясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и среднего образования – 

через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, информирова-

ние о делах школьной жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям клас-

сного самоуправления. 

     Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих об-

щешкольное значение: 

     Издание и заполнение классного уголка о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой 

«Интервест»; 
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- «Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника;  

- «Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах; 

- «День именинника» – дело, направленное на сплочение классного коллектива, группы детей, про-

живающих совместно, на уважительное отношение друг к другу через проведение различных кон-

курсов и поздравлений.  

«Классный семейный праздник», посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, проходит 

совместно с воспитателями и классными руководителями 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 ро-

лей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны ответственности, даются 

разовые посильные поручения. 

     Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через включе-

ние 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 ра-

боты; организацию разновозрастного наставничества. 

       Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного уров-

ня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио ребенка. 

 

2.3.4. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с 

учащимися класса; работу с учителями-предметниками; работу с воспитателями, родителями (закон-

ными представителями).  Подробнее о некоторых направлениях. 

Работа с классом: 

* инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,   оказание необхо-

димой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; выработка совместно с детьми законов 

класса, помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка,   позволяющих, с одной сто-

роны, вовлечь в них детей с самыми разными  потребностями и тем самым дать им возможность са-

мореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

    Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, события, 

проекты, занятия: 

* Классные часы:  тематические  (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным 

датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению 

кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою 

Родину. Игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждаю-

щие стрессовые ситуации; проблемные, направленные  на устранение конфликтных ситуаций в клас-

се, школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные с подготовкой клас-

са к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в со-

циуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

*  «Час общения»  - это форма, которая позволяет классному руководителю за чашкой чая под звуки 

легкой музыки узнать много интересного о каждом ребенке, об интересах своих воспитанников, 

симпатиях.  

* Проект «Веселые каникулы». Включает цикл интеллектуально – развлекательных, театрально – иг-

ровых программ, организованных классным руководителем в каникулярное время. Проект «Весёлые 

каникулы» несет минимальные затраты и полное участие всех детей в программах проекта, способ-

ствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в каникулярное 

время, привлечению родителей к совместной деятельности. 

    Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют разнообразные формы.  

Это однодневные и многодневные походы и экскурсии: «Улицы родного города и их названия» 5-7 

класс;  экскурсии на предприятия города (8-10 класс). Празднования дней рождения детей «Всемир-

ный день чач собирает гостей» 1-11 класс; включающие в себя подготовленные ученическими мик-
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рогруппами поздравления; регулярные внутриклассные «огоньки»: «Весёлое новогодье» 1-4 класс, 

«Широкая Масленица» 1-11 класс.  Вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни коллектива.  

    Индивидуальная работа с учащимися: 

* изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в иг-

рах, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, воспи-

тателями, работающими в группах, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

* поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимоотноше-

ний с одноклассниками или учителями, выбора профессии, ВУЗа и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно стараются решить; 

* индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных «порт-

фолио», в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

* коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными пред-

ставителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

    Работа с родителями учащихся или их законными представителями (формы): 

* Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, организационных, 

аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с 

детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; родительский комитет. Создание и организация работы родительских комитетов клас-

сов, участвующих в управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения детей. Привле-

чение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной направленности, 

Всероссийского родительского собрания; 

*  Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы; анкетирование и тестирование родителей. 

 

2.3.5. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно осуществля-

ется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важ-

ные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в со-

циально значимых делах; 

    - формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-взрослых общностей, кото-

рые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными от-

ношениями друг к другу; 

    - создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально зна-

чимые формы поведения; 

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

новкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

    - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

    Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного об-

разования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознатель-

ность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гума-

нитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и науч-
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ную картину мира: «Мир вокруг меня»,  «Музыкальный калейдоскоп», «Город мастеров», «В мире 

книг», «Леготехнологии».  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, со-

здающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей.  Формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие: художественная студия «Акварель», вокально-хоровое пение, театральная студия «Закули-

сье», фольклорный ансамбль «Ягодки», ансамбль бального танца «Конфетти».  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое соб-

ственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Лидер», «Школа юных медиато-

ров». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отноше-

ния к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответствен-

ности, формирование установок на защиту слабых: мини-футбол,  «ОФП», «Волейбол», «Шахматы», 

«Растем здоровыми».  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направ-

ленные на развитие творческих способностей, навыков конструктивного общения, умения работать и 

уважительного отношения к трудовой деятельности: «Станочник», «Автодело», «Мотодело», «Сле-

сарное дело». 

 

2.3.6.Модуль «Школьный урок» 

    Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию 

на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую дея-

тельность. Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

   -установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов еди-

ной совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуальными усилиями; 

   -организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается 

важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная познава-

тельная деятельность детей);  

   -  использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответ-

ствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

В результате совместных действий на уроке, дети получают навыкисамостоятельно определять 

цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

   Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и педагога. При этом важно, 

чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль учителя за усвоением знаний 

ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось выполнять, не отдавая этому 

времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь. 

    Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, открытых 

образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для реализации провоз-

глашенных ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех», «образо-

вание через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У обучающихся,  развиваются 
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навыки сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способность критически мыс-

лить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

 

2.3.7. Модуль «Самоуправление» 

    Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициа-

тивность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Детское 

самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое самоуправление. Детское 

самоуправление в школе осуществляется: 

    На уровне школы: 

    * через деятельность выборного Совета школы; 

    * через деятельность лидеров классов, объединяющего лидеров классов для информирования уча-

щихся и получения обратной связи от классных коллективов; 

    *  через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение мероприя-

тий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом, к Дню учителя, Дней здоровья, Дня самоуправления в рамках профориентационной работы.  

    *  через работу школьного мадиацентра- редакция школьной газеты «Интервест», которая является 

инициатором и организатором ряда мероприятий. На печатных и виртуальных страницах газеты раз-

мещается информация о готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творче-

ских достижениях и успехах обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия позволят полу-

чить опыт организатора, реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из возмож-

ных ролей (организатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за оформ-

ление).  

    * На уровне классов: 

    * через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса, пред-

ставляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

другими коллективами, педагогами; 

    * через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы, экс-

педиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответ-

ственных должностей. 

    На индивидуальном уровне: через вовлечение школьников в планирование, организацию, прове-

дение и анализ различного рода деятельности. 

 

2.3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

     Действующее на базе ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей» детское общественное объединение «РДШ» – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на ос-

нове общности интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе школы. Его правовой 

основой является Федеральный Закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении «РДШ» осуществляется через: 

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении принципов добро-

вольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на ошибку», сотрудничества  и 

принципа «естественного роста»; 

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих  возможность по-

лучить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, школе, обществу в целом;  

- сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи членов детского обще-

ственного объединения «РДШ» для обсуждения вопросов планирования и анализа проведенных ме-

роприятий – «Единый день самоуправления», совместного празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

     В детское общественное объединение «РДШ»  входит 4 проектные группы: личностное развитие, 

гражданская активность, информационно-медийная группа  и  военно-патриотическая.  Каждая 

группа работает по своему направлению. Учащиеся, входящие в группы, активные участники и орга-
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низаторы школьных мероприятий, таких как, День дублера, где старшеклассники пробуют себя в ро-

ли учителей разных предметов, а также в роли администрации.  «Неделя экономии и бережливости», 

для учеников начальных классов организовываются громкие чтения о важности бережливости, кон-

курс на «Лучшую спальную комнату» и «Лучший кабинет». По их инициативе, в школе проходит  

традиционная акция «Обниму за улыбку». В феврале, традиционно, проходит  акция «Тепло родного 

дома». Ребята пишут письма нашим выпускникам, проходящим службу в рядах Российской армии. 

     Военно - патриотическая проектная группа  курирует, отряд «Юнармееец». Цель которого, явля-

ется развитие у детей гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных цен-

ностей, формирование профессионально значимых качеств, умений и активному проявлению себя в 

различных сферах жизни - военно-патриотическая игра «Зарница», игра-реконструкция «Майские 

маневры», посещение центра военной подготовки ТулГУ, военные областные сборы. 

 

2.3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

       Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде,  научиться уважительно и бережно от-

носиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешколь-

ных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у под-

ростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному ис-

пользованию своего времени, сил, имущества  (День здоровья «С природой в обнимку», посещение 

Богородицкого лесничества), лыжный марш-бросок «Зимние забавы». 

       Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 - пешие прогулки, развивающие экскурсии, организуемые в классах классными руководителями, 

воспитателями  и родителями наших воспитанников: в музей г. Киреевска, г.Тулы (Музей самоваров, 

Музей оружия,  музей-заповедник Куликово поле); на природу ( экотропа Ясная Поляна – Косая го-

ра);  

- предметные экскурсии, организуемые учителями для углубленного изучения биографий россий-

ских поэтов и писателей (музей-усадьба Ясная Поляна,  музей-заповедник В.Д. Поленова), произо-

шедших исторических событий (музей-заповедник Куликово поле), имеющихся природных и исто-

рикокультурных ландшафтов ( г.Ефремов, река Красивая Меча), флоры и фауны(Тульский экзотари-

ум) . 

 

2.3.10. Модуль 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 школьни-

ков. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

      Реализуя программы курсов внеурочной деятельности  «Автодело», «Мотодело», «Станочник», 

«Слесарное дело», «Робототехника»; дополнительные общеразвивающие программы: мини-футбол, 

вокально-хоровое пение,  «Волейбол»,  художественная роспись по дереву и камню, а также создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, педагоги школы  актуализирует профессио-

нальное самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой дея-

тельности. Эта работа осуществляется через: 

    * освоение школьниками курсов внеурочной деятельности «Автодело» 

(9-11 класс), «Мотодело»(8-11 класс), «Станочник»(7-9 класс) , «Слесарное дело»(8-9класс), «Робо-

тотехника»(6-11 класс); дополнительные общеразвивающие программы: мини-футбол(4-11класс), 

вокально-хоровое пение(1-11 класс),  «Волейбол»(9-11 класс),  художественная роспись по дереву и 

камню(1-11 класс), театральная студия «Закулисье», фольклорный ансамбль»Ягодки»(1-4 класс), 

школьная компания «Ангел надежды»(8-11 класс). 

    * подготовка и  участие обучающихся к профильному конкурсу «Билет в будущее»,  в категориях: 

«Информационные и коммуникационные технологии», «Сфера услуг» по различным компетенциям 

Junior; 
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    * циклы профориентационных часов общения «Тропинка в профессию», направленных на  подго-

товку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

    * профориентационные игры: деловые игры, , решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо 

принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах про-

фессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

    * проведение воспитателями, совместно с социальной службой, педагогом-психологом,  декады 

профориентации «Сто дорог – одна твоя»; 

    * профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают на практике, 

как устроена деятельность специалиста по выбранной профессии; урок с привлечением работодате-

ля, в ходе которого учащиеся попробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-класс с уча-

стием представителей данной практики (профессии); посещение кружка, клуба, детского технопарка; 

    * экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существую-

щих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

    * встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

    * совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий; прохож-

дение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования, веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

    * участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТО-

риЯ»("https://proektoria.online/;https://proektoria.online,https://navigatum.ru/"https://navigatum.ru/), со-

зданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

    * индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонно-

стей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии. 

 

2.3.11. Модуль «Школьные медиа» 

           В ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

одним из приоритетных направлений воспитательной работы является организация деятельности 

школьных медиа с целью развития коммуникативной культуры обучающихся, формирования навы-

ков общения и сотрудничества, поддержки их творческой самореализации. 

    Современные школьные средства массовой информации позволяют успешно формировать данную 

социальную позицию обучающегося. Организацию деятельности школьных медиа осуществляют пе-

дагог-организатор школы Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следу-

ющих видов и форм деятельности: 

    Газета «Интервест» – печатное издание, посвященное событиям школьной и внешкольной жизни. 

Периодичность издания газеты – 1 раз в месяц в течение учебного года в печатном и электронном 

варианте (размещение на официальном сайте школы). Работа с печатным изданием строится на 

принципах демократизма, добровольности, соблюдения прав участников образовательного процесса, 

этических норм. В состав разновозрастного объединения газеты «Интервест» входят: редактор 

школьной газеты, журналисты, корректор и дизайнер газеты. Редактор утверждает концепцию газе-

ты, ее дизайн и направленность, несет ответственность за содержание газеты, соблюдение сроков ее 

выхода в печать, утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы.   Журналисты 

занимаются подготовкой репортажей, пишут очерки, эссе, ведут журналистские расследования, ин-

тервью с интересными людьми и др. Корректор осуществляет проверку материалов подготовленных 

в печать и передает дизайнеру, который занимается размещением информации и последующей 

версткой газеты.  

    Помимо приобретения учащимися навыков литературного творчества  и журналистской работы, 

при издании школьной газеты, создается уникальная творческая обучающая среда, которая стимули-

рует интерес подростков к развитию собственных интеллектуальных способностей. Активно моби-

лизует их творческие силы, систематизирует и закрепляет приобретенные ранее профессиональные 

умения и навыки в литературном творчестве, в издательском деле, в полиграфии, дизайне, компью-

терных технологиях, развивает коммуникативные способности. 
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       Наряду с приобретением первичных профессиональных навыков журналистики использование 

школьных медиа в воспитании и образовании позволяет выводить подготовку подрастающего поко-

ления на уровень современных общественных требований, привлекать ранее неизвестные резервы 

повышения эффективности деятельности школы. 

 

3.10 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

    Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организа-

ции, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

    Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

    * оформление интерьера школьных помещений (коридоров,залов, лестничных пролетов и т.п.) и 

их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негатив-

ных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

    * благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с обу-

чающимися, проявляющее фантазию и творческие способности учащихся, создающее повод для дли-

тельного общения педагогов с детьми. 

    * коллективные работы по обновлению декоративной отделки интерьера школы – воплощение ди-

зайнерских идей обучающихся, членов школьной художественной студии «Палитра. 

    * размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций-  творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга: картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эс-

тетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (про-

веденных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

    * озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе шко-

лы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных воз-

растных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное про-

странство школы на зоны активного и тихого отдыха.  

    Так, в школе реализуется социально-значимый проект «Трудовой десант». Озеленение участка - 

традиционный элемент не только благоустройства школы, но и других территорий. Привлечение 

преподавателей, учащихся к посадке растений, к созданию клумб, цветника с розами, поддержанию 

чистоты территории школьного участка, и другим видам несложных работ способствует формирова-

нию доверительного общения внутри коллектива, а также приучает школьников к созидательному 

труду.  

    В учреждении, на  первом этаже, находится Школьный зимний сад. Совместно с педагогами, дети 

занимаются его  озеленением   с использованием комнатных растений; работают с определителем 

растений, подготавливают таблички с названием растения и его описания; составляют план экскур-

сий для младших школьников; подготавливают  фотокаталог растений зимнего сада. 

    На территории школы оборудован полноценный тренажёрный комплекс под открытым небом.  

Две спортивные и тренажная площадки отрывают возможность по развитию выносливости и силы, 

создают условия для укрепления здоровья подрастающего поколения. 

    * учащиеся  школьной художественной студии «Палитра» занимаются событийным дизайн  – 

оформлением пространства проведения конкретных школьных событий праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, фотозон, собраний, конференций ;  

    * совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой 

как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организа-

ции – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных проис-

ходящих в жизни школы знаковых событий; 

    * совместная с детьми разработка бренда образовательной организации (брендинг – это совокуп-

ность приемов, способов и методов создания бренда школы и его дальнейшее продвижение посред-

ством буклетов, афиш, социальных сетей, сайта ОО). В школе принято ярко, интересно, творчески 

проводить праздники: День знаний, День учителя, последний звонок для выпускников, выпускной 
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вечер. Специальные события школы – это источники позитивной информации, но важно заниматься 

и продвижением самих событий, формировать интерес к ним, рекламировать их (эффективно разме-

щать на территории школы афиши, давать анонсы событий в СМИ, размещать анонсирующую и ито-

говую информацию на официальном сайте школы).  

* популярным элементом маркетинговых коммуникаций в ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» является представительство школы в интерне-

те. Электронные коммуникации школы включают как минимум три направления деятельности:  

1) создание и управление официальным сайтом школы;  

2) сотрудничество и размещение различной информации на образовательных порталах;  

3) работа в рамках социальных сетей.  

* акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенд «Наши достижения» книга, посвященная выпускникам школы  «Наша гордость»;   объемная 

книга, созданная педагогами и детьми, с указанием исторических вех Вов, начатая к 70-летию Побе-

ды и ежегодно дополняемая сочинениями и стихотворениями написанными детьми и взрослыми), на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.3.12 Модуль «Работа с родителями» 

       ГОУ ТО «Киреевская школа для тетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» яв-

ляется школой, где обучаются дети –сироты и дети, чьи семьи находятся в тяжелой жизненной ситу-

ации. 

    Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью привлече-

ния их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских 

отношений с семьёй каждого воспитанника.  Формы участия родителей или законных представите-

лей школьников в управлении образовательным учреждением: социальные заказчики образователь-

ных услуг и исполнители дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования; 

защитники прав и интересов ребёнка. 

     Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности родительской общественности посредством 

различных форм просвещения и консультирования. 

    На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой: 

    * Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организа-

цией и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

2.Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный процесс: 

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

особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания:  

    * Родительские дни, когда возможно посещение родственниками детей  в учреждении для получе-

ния представления о ходе образовательного процесса в школе и самочувствии ребенка в группе (кол-

лективе) среди сверстников. 

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных представителей 

школьников: 

     Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждения наиболее острых про-

блем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному образованию как личности, 

качества школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах дея-

тельности: «Давайте познакомимся.  Взаимодействие семьи и школы по профилактике  безнадзорно-

сти, беспризорности и правонарушений»; Права ребёнка - обязанности родителей.   Воспитание то-

лерантности в семье»; «Современные дети и современные родители»; «Актуальные проблемы про-

филактики негативных проявлений в подростковой среде». 

    * Педагогические консультации, проводимые педагогом-психологом для родителей одного класса 

или специально выделенной группы родителей, имеющих подобные проблемы: методика диагности-

ки родительского отношения А.Я. Варга, В.В. Столина, опросник «Мера заботы», тест «Стили се-

мейного воспитания, цветовой тест Люшера. 
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    * Выпуск буклетов и памяток для родителей и законных представителей: «Безопасный интернет», 

«Ответственный родитель», «Осторожно! Детская наркомания», «Любите своих детей. Безопасные 

каникулы» и т.д. 

На индивидуальном уровне: 

    * Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

    * Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

    * Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных ме-

роприятий воспитательной направленности; 

    * Индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников со школь-

ными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации совместных усилий педа-

гогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО. 

    Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, служащие разви-

тию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, ана-

лиз детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в событийное про-

странство школьной жизни через совместную деятельность родителей и обучающихся (совмест-

ность, СО-бытие). 

 

2.3.12. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

      Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

      Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в школе, являются: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изуче-

ние не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие дея-

тельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на исполь-

зование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориенти-

рующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как со-

циального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития детей.  

       Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на основе которо-

го осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников каждого 

класса. Осуществляется анализ классными руководителями, воспитателями совместно с заместите-

лем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей.  Способом получения информации о результа-

тах воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, 

«ДИАГНОСТИКА ЦЕННОСТНОГО МИРА РЕБЁНКА.ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ(методика Д. В. Гри-

горьева, И. В. Кулешова, П. В. Степанова).   Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось ре-

шить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые пробле-

мы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на осно-

ве которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется 
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анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, воспитате-

лями. Советом школы и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

     Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами учени-

ческого самоуправления, при необходимости – их анкетирование.  

     Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руко-

водителей или воспитателей. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

-  качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей, воспитателей и их классов, групп;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 - качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на 

это управленческих решений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей»  ООП НОО (далее - учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, максималь-

ный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распреде-

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

Содержание образования при получении НОО реализуется преимущественно за счёт учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивиду-

ализацию обучения. 

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

ми образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы НОО составляет 80 %, а объём части, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

- 20 % от общего объёма программы НОО, реализуемой в соответствии с требованиями к организа-

ции образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотрен-

ными 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 аккре-

дитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу НОО 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

6. «Основы религиозных культур и светской этики»;  

«Основы мировых религиозных культур»; 

«Основы буддийской культуры»; 

«Основы православной культуры»; 

«Основы исламской культуры»; 

«Основы иудейской культуры»; 

«Основы светской этики». 

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 

9. «Физическая культура». 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» осуществ-

ляется изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

(руском) языке». На данные учебные предметы отводится по 0,5 часа в неделю в 1–4-х классах. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 часа в 

неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся в учебном плане представлен модуль «Основы светской этики». 

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

ной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать Санитар-

но-эпидемиологическим правилам 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиоло-гические требования и пра-

вила к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и Гигие- 

ническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы НОО с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обу-

чающихся, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения про-

граммы НОО с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеуроч-

ной деятельности из перечня, предлагаемого школой. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой ча-

стью образовательной деятельности. В ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей»  предоставлена обучающимся возможность выбора широкого спек-

тра занятий, направленных на их развитие. 

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

но допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 недели, в 1 классе - 33 

недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч. и более 

3190 ч. в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной учебной неделе. 

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 ка-

никулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе - 35 мин. (сентябрь-декабрь), 40 мин. (январь-май); 

во 2-4 классах –45 мин.  

 

Примерный учебный план начального общего образования  

(5-дневная неделя) 

Вариант 1 

Примерный учебный план начального общего образования (5-дневная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов  

в неделю 

 

Все-

го I II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 
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Часть, формируемая  

участниками образовательных отношений 

1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Вариант 2 

Примерный учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов 

в неделю 

 

Все-

го I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык и (или) гос-

ударственный язык рес-

публики Российской Фе-

дерации 

1 1 1 1 4 

Литературное чтение на 

родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествозна-

ние (Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая  

участниками образовательных отношений 

1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Примерный недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана 

образовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели 

учебного плана: 

- состав учебных предметов; 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образова-

ния по классам и учебным предметам; 

- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учё-

том деления классов на группы; 

-  план комплектования классов. 

Учебный план ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей»  составлен  в расчёте на весь учебный год. Учебный план определяет формы прове-

дения промежуточной аттестации отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным образо-

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

вышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа - для 

4 класса.  

Учебный план текущего учебного года размещен в приложении 2 ООП НОО. 

 

3.2.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне НОО - обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям разви-тия личности - спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социаль-ное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное. 

Основными формами организации внеурочной деятельности являются художественные, куль-

турологические, филологические, хоровые студии, сете-вые сообщества, школьные спортивные клу-

бы и секции, конференции, олимпиа-ды, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревно-

вания, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на доб-

ровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на уровне НОО являет-

ся план внеурочной деятельнсти. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направле-ний, формы органи-

зации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования (до 1320 часов за 4 

года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно 

полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскур-

сий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образова-

тельной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка в обра-

зовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и раз-

вивающего процессов 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 органи-

зации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части созда-

ния условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техниче-

скую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей 

выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, экологические 

и военно-патриотические отряды и т.д. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный руково-

дитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений 

через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы са-

моуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Недельный план внеурочной деятельности размещен в приложении 3 ООП НОО. 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного обще-

го образования для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы):  

 даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 
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     Календарный учебный график ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей»  разработан в соответствии с требованиями к организации образова-

тельного процесса, предусмотренными действующими санитарными правилами и нормативами, а 

также с учетом мнений участников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокуль-

турных традиций. 

    Календарный учебный график размещен в приложении 4. 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Каленрый план воспитательной работы конкретизирует деятельность образовательной орга-

низации по реализации рабочей программы воспитания. Календарный план воспитательной работы  

включает инвариантные и вариативные модули направления воспитания.  План воспитательной 

работы не устанавливает жесткое соответствие между планируемыми мероприятиями и конкретным 

школьным классом, который может в них принять участие. Во-первых, потому что участие в них яв-

ляется добровольным для школьников. Во-вторых, потому что часто в таких мероприятиях участву-

ют дети разных классов и разных возрастов, что очень ценно с педагогической точки зрения – ведь 

это расширяет круг общения детей и открывает широкие возможности для продуктивного межвоз-

растного взаимодействия, способствуя тем самым социализации школьников.   

План включает в себя основные мероприятия, которые могут быть изменены или дополнены 

классным руководителем с целью решения воспитательных задач конкретного класса.  На основе 

данных планов классные руководители составляют свои планы и используют их в работе.  Кален-

рый план воспитательной работы представлен в приложении 3 ООП НОО. 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система условий реализации программы НОО, созданная в образовательной организации, 

направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального об-

щего образования, в т.ч. адаптированной; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и инте-

ресов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональ-

ные 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, мета- предмет-

ных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, со-

ставляющими 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 инди-

видуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего 

образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучаю-

щихся; 

- 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; 
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- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятель-

ности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасно-

го для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в т.ч. 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, ин-

формационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО 

Для реализации программы начального общего образования ГОУ ТО «Киреевская школа для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» укомплектована кадрами, имеющими не-

обходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образова-

тельной деятельности. 

 

Таблица 1. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего об-

разования 

 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

Директор образовательного 

учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения 

1 

Заместители директора Координирует работу преподавате-

лей, воспитателей, разработку учеб-

но-методической и иной  

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса 

5 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет обучение и воспита-

ние обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознан-

ного выбора и освоения образова-

тельных программ. 

 

 

4 



46 
 

Социальный  педагог 

 

 

 

 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся 

2 

 

 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную 

деятельность, на-правленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального благо-

получия обучающихся 

 

2 

Педагог дополнительного 

образования  

Осуществляет дополни-тельное об-

разование обучающихся в соответ-

ствии с образовательной програм-

мой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность 

 

5 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности жизне 

деятель-ности 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит учебные, в 

том числе факультативные и 

внеурочные, занятия, используя 

разнообразные формы, приёмы, 

методы и средства обучения 

 

1  

Педагог-библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся 

к инфор-мационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информа-ционной компетентности 

обучающихся. 

1 

 

Главный бухгалтер Выполняет работу по ведению бух-

галтерского учёта имущества, обя-

зательств и хозяйственных опера-

ций. 

 

1 

 

 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые мо-

гут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогиче-

ских работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется 

не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационны-

ми комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических ра-

ботников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттеста-
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ционными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» уком-

плектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий матери-

ально-технических и информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Ос-

новным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциа-

ла образовательной организации является обеспечение адекватности системы непрерывного педаго-

гического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не 

реже 1 раза в 3 года. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и ре-

зультативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а так-

же определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников об-

разования к реализации ФГОС начального общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современ-

ного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятель-

ности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педаго-

гических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования, является система методической работы, обеспечивающая сопро-

вождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС начального общего 

образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются ме-

тодическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также методически-

ми и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на муни-

ципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются методи-

ческие темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Отчёт о методических те-

мах, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической документации, 

так и деятельности по реализации основной образовательной программы начального  общего образо-

вания педагогический работник предоставляет на заседании методического объединения. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы НОО 

 

Психолого-педагогические условия, созданные в ГОУ ТО  «Киреевская школа для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к 

психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования,  в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образователь-

ной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 
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3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работни-

ков образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрес-

сии и повышенной тревожности. 

В ГОУ ТО  «Киреевская школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

психолого-педагогическое сопровождение  реализации программы начального общего образования 

осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом;  

учителем-логопедом;  

социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования об-

разовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обес-

печивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образо-

вательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучаю-

щихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей когнитив-

ного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровож-

дение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том чис-

ле: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образо-

вания, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организа-

ции, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется дивер-

сифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном 

уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психо-

лого-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, кото-

рая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образо-

вания и в конце каждого учебного года: 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осу-

ществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагно-

стики, а также администрацией образовательной организации;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осущестлямая в течение всего учебного времени. 

 

 



49 
 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы НОО 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образо-

вания опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём действу-

ющих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём 

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

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образо-

вания бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казённого учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муни-

ципальной) услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в соот-

ветствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее про-

фессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субси-

дии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказа-

ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципаль-

ным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образова-

ния — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на од-

ного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной про-

граммы начального общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

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

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере обра-

зования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здо-

ровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ 

или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными общеоб-

разовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образо-

вательную программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учеб-

ных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, опреде-

лённого субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по органи-

зации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, свя-

занные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 



50 
 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и рас-

ходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государствен-

ного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходова-

ния бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобра-

зовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработ-

ной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, норма-

тивно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педа-

гогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, 

не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъ-

екте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организа-

ции. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются за-

траты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соот-

ветствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локаль-

ными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о сти-

мулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельно-

сти образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с требо-

ваниями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего образова-

ния. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование педагогическими работниками современных педагогиче-

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

ние передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного пер-

сонала; 

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

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с регио-

нальными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного совета образователь-

ной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций, 

на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает финансовый ме-

ханизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительного об-
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разования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятель-

ность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям вне-

урочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают ре-

ализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ вне-

урочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии 

с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образо-

вательной программы начального общего образования соответствует нормативным затратам, опре-

делённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 

662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государ-

ственных (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 расчёте 

объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (му-

ниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 

ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образо-

вательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджет-

ных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной финансовый год. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы НОО 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального 

общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего обра-

зования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации пони-

мается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образова-

тельные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие 

реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, определён-

ных учредителем образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего каче-

ства демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  

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

справочно-библиографические и периодические издания). 

ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

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

держивающие административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с дру-

гими организациями социальной сферы и органами управления.  

ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

располагает службой технической поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации 

требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной дея-

тельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учеб-

ных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литера-

туре, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной се-

ти и Интернета);  

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с при-

менением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих ком-

пьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной обра-

зовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую дея-

тельность; 

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

оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию теат-

рализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при осуществлении 

коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании инфор-

мации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей ло-

кальной сети и Интернета.  

ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

определяются необходимые меры и сроки по формированию компонентов ИОС для реализации при-

нятых рабочих программ начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО.  

В компоненты  информационно-образовательной среды ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  входят: 

 Учебники по всем учебным предметам на языках обучения, определённых учредителем об-

разовательной организации; 

 Учебно-наглядные пособия  

 Технические средства, обеспечивающие функционирование ИОС  

 Программные инструменты, обеспечивающие функционирование ИОС 

 Служба технической поддержки 
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Таблица 2. 

 

Формирование и использование библиотечного  фонда 

  

Наименование показателей Количество экземпляров 

Объем библиотечного(книжного )фонда 15204 

Учебники 1232 

Учебные пособия 315 

Художественная литература 13453 

Справочные материалы 204 

 

 

Таблица 3. 

 

Информационное обслуживание библиотеки 

 

Наименование показателей Количество 

Число посадочных мест 8 

В том числе оснащены персональными компьютерами 2 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки 135 

Количество персональных компьютеров 3 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации программы НОО 

 

Материально-техническая база ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 

образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методиче-

ские рекомендации, в том числе: 

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

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

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

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

щего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утвер-

ждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образователь-

ных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответ-

ствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразователь-
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ных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Рос-

сийской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразователь-

ных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, 

а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными ак-

тами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации основ-

ной образовательной программы в образовательной организации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, иностранными языками; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечи-

вающие возможность организации качественного горячего питания; 

 административные помещения; 

 гардеробы, санузлы; 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответ-

ствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный; 

 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

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

ствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 
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 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятель-

ности включают  учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими ма-

териалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой ра-

бочей программой. 

Материально-техническое оснащение образовательной программы  ГОУ ТО  «Киреевская 

школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Материально-техническое оснащение 

 

Здания школы 
Помещения, используемые для 

УВП 
ТСО 

 Здание школы  

(двухэтажное 

здание) – 2141м
2
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 кабинетов из них: 

 музыки - 1 

 информатики и  ИКТ - 1 

 ОБЖ- 1   

 русского язык и литературы - 2; 

 математики - 2; 

 химии и биологии - 1; 

 технологии - 1; 

 физики - 1; 

 начальных классов– 4 ; 

 истории -1; 

 иностранного языка-1; 

 робототехники-1; 

 кабинет «Автодело»-1; 

 кабинет дополнительного 

образования-1. 

Спортивный зал. 

Тренажерный зал. 

Актовый зал. 

Сухой бассейн. 

Плавательный бассейн. 

Учебно-производственные мастер-

ские.  

Историко-краеведческий музей 

Столовая. 

Библиотека. 

Медицинский кабинет. 

Кабинет психолога. 

Логопедический кабинет. 

Видеокамера 

Сканер 

Мультимедийный проектор  

Интерактивная доска 

Компьютер стационарный 

Ноутбук 

Принтер  

Многофункциональные устройства 

выполняющие операции печати, 

сканирования,копирования) 
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Таблица 5. 

 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

 

Наименование показателей Количество 

Персональные компьютеры и ноутбуки 64 

Мультимедийные проекторы 20 

Интерактивные доски 11 

Принтеры 38 

Сканеры 1 

Многофункциональные устройства 15 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие 

ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования, 

виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 

использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики 

промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной 

технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической работы, 
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театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 

сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных 

изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, представление школы 

в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы НОО 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, попечи-

тельского совета) о введении в образовательной организа-

ции 

ФГОС НОО 

 

2. Разработка программы начального общего образования  Август 2021 

года, август 

2022  

года 

3. Утверждение ООП НОО  Август 2022  

года 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

 

5. Приведение должностных инструкций работников обра-

зовательной организации в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО, тарифно-квалификационными характеристи-

ками и профессиональным стандартом 

Август 2021 

года, август 

2022  

года 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС НОО 

Сенябрь 2021 

года 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательной 

деятельности в соответствиис ФГОС НОО 

 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры обра-

зовательной организации с учётом требований к необхо-

димой и достаточной оснащён-ности учебной деятельности 

Август 2021 

года, август 

2022  

года 

9. Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой оценки 

Апрель-июнь 

2022года. 
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достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

- положения об организации домашней работы обучаю-

щихся; 

- положения о формах получения образования. 

II. Финансовое 

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реали-

зации ООП и достижения планируемых результатов 

Август 2021 

года, август 

2022  

года 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Август  2022г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Август 

2022года 

III. Организа-

ционное  

обеспечение 

 введения  

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения 

ФГОС НОО 

Август 2021 

года, август 

2022  

года 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия обра-

зовательных организаций 

и организаций дополнительного образования, обеспечива-

ющих организацию внеурочной деятельности 

Август 2021 

года, август 

2022  

года 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образо-

вательных потребностей обучающихся и родителей (за-

конных представителей) по использованию часов вариа-

тивной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Август 2021 

года, август 

2022  

года 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектирова-

нию основной образовательной программы НОО 

Август 2021 

года, август 

2022  

года 

IV. Кадровое 

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС 

НОО 

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

Июнь–август 

2022года 

V. Информа- 

ционное  

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации ин-

формационных материалов о введении ФГОС НОО 

Сентябрь 

2022года 

2. Широкое информирование родителей (законных пред-

ставителей) как участников образовательного процесса о 

введении и реализации ФГОС НОО 

Август 2021 

года, август 

2022  

года 

3. Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС НОО 

Сентярь-

октябрь 

2022года 

VI. Материально- 

техническое  

обеспечение  

введения  

1. Характеристика материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

Август 2021 

года, август 

2022  

года 
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ФГОС НОО 2. Обеспечение соответствия материально-технической ба-

зы образовательной организации требованиям ФГОС НОО 

Август 2021 

года, август 

2022  

года 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, санитарно-

эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда ра-

ботников образовательной организации 

Август 2021 

года, август 

2022  

года 

4. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность библиотечно-информационного цен-

тра печатными и электрон-ными образовательными ресур-

сами; 

наличие доступа образовательной организации к электрон-

ным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных, региональных и иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа участников образова-

тельных отношений к информационным образовательным 

ресурсам локальной сети и Интернета. 

Август 2021 

года, август 

2022  

года 
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