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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 29 города Липецка «Университетская» (далее – 
ООП НОО) включает три раздела: целевой, содержательный, организационный 4. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов. 

Целевой раздел ООП НОО включает: 
пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО . 

Пояснительная записка целевого раздела ООП НОО раскрывает: 
цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения РФ от 
31.05.2021 № 287 (далее - ФГОС НОО) к результатам освоения обучающимися 
программы начального общего образования; 
принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе 
посредством реализации индивидуальных учебных планов; 
общую характеристику ООП НОО. 

Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, 
ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 
результатов: 
федеральные рабочие программы учебных предметов; 
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся ; 
федеральную рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 
планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе 
требований ФГОС НОО к результатам освоения программы 
начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
содержит: 
описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 
характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий обучающихся 8. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 
определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 
образования 9. 
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Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся 
жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России. 10 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 
обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое 
воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального общего 
образования 11. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 
внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной организацией 
совместно с семьей и другими институтами воспитания . 

Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 
реализации программы начального общего образования и включает: 
учебный план; 
календарный учебный график; 
план внеурочной деятельности; 
календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 
мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 
образовательной организацией или в которых образовательная организация 
принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Целевой раздел ООП НОО 
 

Пояснительная записка. 



4 
 

Общая характеристика программы. 
ООП НОО является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 
организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 
установленного ФГОС НОО соотношения обязательной части программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации ООП НОО являются: 
обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 
Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, 
развитие и воспитание каждого обучающегося; 
развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на 
основе общих принципов формирования содержания обучения и воспитания, 
организации образовательного процесса; 
организация образовательного процесса с учётом целей, содержания и 
планируемых результатов начального общего образования, отражённых 
в ФГОС НОО; 
создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его 
потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 
организация деятельности педагогического коллектива по созданию 
индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 
обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом 
внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает 
решение следующих основных задач: 
формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-
нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 
становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 
обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 
достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми обучающимися, 
в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
обучающиеся с ОВЗ); 
обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 
организацию общественно полезной деятельности; 
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организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 
организации. 

ООП НОО учитывает следующие принципы: 
1) принцип учёта ФГОС НОО: 
ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 
содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на 
уровне начального общего образования; 
2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 
образовательной организации ФОП НОО характеризует право получения 
образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 
отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 
внеурочной деятельности; 
3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 
предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 
деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 
самоконтроль); 
4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность 
и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для 
обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом 
мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 
5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 
динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности, а также 
успешную адаптацию обучающихся к обучению по образовательным программам 
основного общего образования, единые подходы между их обучением и развитием 
на уровнях начального общего и основного общего образования; 
6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 
урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на 
обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 
нравственно-ценностного отношения к действительности; 
7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 
не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 
физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 
использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной 
нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 
соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 
нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания", утверждёнными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 
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г., регистрационный N 62296), с изменениями, внесенными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 
декабря 2022 г. N 24 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный N 72558), действующими до 1 марта 
2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 
утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 
регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-
эпидемиологические требования). 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности 
обучающихся. Сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объём 
аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять 
менее 2954 академических часов и более 3345 академических часов в соответствии 
с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 
5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 
обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе 
для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего 
образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 
образовательной организации. При формировании индивидуальных учебных 
планов, в том числе для ускоренного обучения, объём дневной и недельной 
учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий, расписание 
занятий, объём домашних заданий должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 
 

Планируемые результаты освоения ООП НОО. 
Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным 

целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как 
система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
   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 
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освоения содержания программы начального общего образования обучающиеся 
овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-
символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания, 
как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 
 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 
Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, 
является ФГОС НОО независимо от формы 
получения начального общего образования и формы обучения. Таким образом, 
ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным результатам 
обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система 
оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 
образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 
организацией соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
образования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного 
процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
образовательной организации являются: 
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 
исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 
оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур; 
оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 
базой выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в 
планируемых результатах освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 
текущую и тематическую оценки; 
итоговую оценку; 
промежуточную аттестацию; 
психолого-педагогическое наблюдение; 
внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
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Внешняя оценка включает: 
независимую оценку качества подготовки обучающихся 14; 
итоговую аттестацию. 15 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений. 
  Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 
функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 
критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 
обучения, выраженные в деятельностной форме. 

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

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 
реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 
планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 
отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает 
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 
материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 
через: 
оценку предметных и метапредметных результатов; 
использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 
оценки; 
использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 
и процессе обучения и другие) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования; 
использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга, в том числе оценок творческих работ, наблюдения; 
использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 
самооценка, взаимооценка); 
использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 
в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 
(цифровых) технологий. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение 
общего представления о воспитательной деятельности образовательной 
организации и её влиянии на коллектив обучающихся. 
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При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических 
норм и правил взаимодействия с обучающимся с учётом его индивидуально-
психологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают 
две группы результатов: 
основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и 
социально значимые качества личности; 
готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 
активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может 
осуществлять оценку только следующих качеств: 
наличие и характеристика мотива познания и учения; 
наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 
действия; 
способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 
Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 
интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных 
универсальных учебных действий. 
   Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку 
достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают 
совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 
учебных действий. 
   Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 
освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 
сформированности: 
познавательных универсальных учебных действий; 
коммуникативных универсальных учебных действий; 
регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 
предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических 
действий, базовых исследовательских действий, умений работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование 
у обучающихся умений: 
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии; 
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты; 
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 
основе предложенного алгоритма; 
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устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

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

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 
действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 
выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки; 
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее - Интернет); 
анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 
предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как 
общение и совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 
обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
подготавливать небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления. 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 
учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 
образцов. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 
согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 
умений самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи для 
получения результата, выстраивать последовательность выбранных действий) и 
самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности, 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 
учителем в ходе текущей и промежуточной оценки по учебному предмету, так и 
администрацией образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем 
учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 
ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 
коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 
преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных 
учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются 
решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий 
для оценки сформированности универсальных учебных действий строится на 
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 
функциональной грамотности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 
содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 
обучение. 
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Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через 
оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 
учебным предметам. 

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

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 
учителем в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 
контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному 
предмету фиксируются в приложении к ООП НОО. 
Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 
должно включать: 
список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
способов оценки (например, текущая (тематическая); 
устно (письменно), практика); 
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 
процедуры); 
график контрольных мероприятий. 

 Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 
организации с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего 
образования. 

 Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа 
(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 
Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность 
предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и 
счётом. 

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

 Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 
обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 
направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 
оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 
осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

 Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 
этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по 
учебному предмету. 
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 В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 
продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

 Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 
учебного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения 
обучающимися тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, 
в конце каждого учебного года по каждому изучаемому учебному предмету. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ 
и фиксируется в классном журнале. 

 Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 
планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 
основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

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

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 
способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 
учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования является достижение предметных и метапредметных 
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 
образования.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 
работы на межпредметной основе (система заданий различного уровня сложности 
по литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру).  

Стартовая диагностика (на входе) в первых классах основывается на 
результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе 
и результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Эти показатели 
определяют стартовые условия обучения детей, которые учитываются в текущем 
оценивании.   
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 
быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия 
обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 
работником и обучающимся существующих проблем в обучении. В текущем 
оценивании используется как субъективные или экспертные методы (наблюдение, 
самооценка, самоанализ и др.), так и объективизированные методы, основанные на 
анализе письменных ответов и работ обучающихся.  

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом.  
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 
действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе – 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 
текущей, тематической, промежуточной оценки в соответствии с Положением о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации учащихся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 
города Липецка «Университетская», а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учетом уровневого подхода, принятого в ФГОС, предполагает выделение базового 
уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и 
организации индивидуальной работы с учащимися. Реальные достижения 
учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как 
в сторону превышения, так и в сторону недостижения.   

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 
выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения на следующем уровне образования, но не по профильному 
направлению.   

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» 
(или отметка «3», отметка «зачтено»).   

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.   

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:   
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• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«хорошо» (отметка «4»);   

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«отлично» (отметка «5»).   

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области.   

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учетом 
интересов этих учащихся и их планов на будущее.   

При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 
подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную 
деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения на уровне 
среднего общего образования по данному профилю.   

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 
базового, целесообразно выделить низкий уровень достижений, оценка 
«неудовлетворительно» (отметка «2»).   

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 
фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного 
содержания предмета.   

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 
отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено 
даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 
учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 
обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные задания 
повышенного уровня. Данная группа учащихся (в среднем в ходе обучения 
составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в 
обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 
достижении базового уровня.   

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 
наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 
обучение практически невозможно. Учащимся, которые демонстрируют низкий 
уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному 
предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 
изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 
Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 
пробелов в обучении для данной группы учащихся.  

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового. За достижение базового 
уровня учащийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого 
определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни 
достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 
учащийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперед 
в освоении содержания образования.   
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Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 
анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 
освоению систематических знаний, в том числе:   

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 
стандартных алгоритмов и процедур;   

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;   

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 
между объектами и процессами.   

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 
являются материалы:   

• стартовой диагностики;   
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам;   
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.   
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 
выполнения заданий базового уровня.   

В основу критериев оценки предметных результатов учащихся положены 
объективность и единый подход.   

При четырехбальной оценке для всех установлены общедидактические 
критерии.   

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает:   
1. Знание, понимание, глубину усвоения всего объёма программного 

материала.   
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 
знания в незнакомой ситуации.   

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 
материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ.   

Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает:   
1. Знание всего изученного программного материала.   
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.   
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3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ.   

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает:   
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 
незначительной помощи преподавателя.   

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 
на видоизменённые вопросы.   

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.   

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает:   
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.   
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы.   
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 
работ.   

Устный ответ 
Оценка «5» ставится, если ученик:   
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 
анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные (на основе ранее 
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 
полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать 
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 
основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 
отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально 
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 
недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 
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навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 
ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.   

 Оценка «4» ставится, если ученик:   
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки 
и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 
неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. Материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя.   

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи; применять полученные знания на 
практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 
устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины.   

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 
Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.   

 Оценка «3» ставится, если ученик:   
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала.   

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно.   

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщение аргументирует слабо, допускает в них ошибки.   

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие.   

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. Испытывает 
затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение в этом тексте. Обнаруживает недостаточное понимание 
отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 
первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 
грубые ошибки.   

 Оценка «2» ставится, если ученик:   
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.   
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2. Не делает выводов и обобщений.   
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов.   
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.   
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.   
  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
Оценка «5» ставится, если ученик:   
1. Выполнил работу без ошибок.   
2. Допустил не более одного недочета.   
Оценка «4» ставится, если ученик:   
Выполнил работу полностью, но допустил в ней:   
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;   
2. не более двух недочетов.   
Оценка «3» ставится, если ученик:   
Правильно выполнил не менее половины работы или допустил:   
1. не более двух грубых ошибок;   
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;   
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;   
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;   
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.   
Оценка «2» ставится, если ученик:   
1. Допустил число ошибок и недочетов, превосходящих норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3».  
2. Или правильно выполнил менее половины работы.   

 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по 

учебным предметам 
Оценка «5» ставится, если ученик:   
1. Правильно определил цель опыта.   
2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений.   
3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью.   

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал 
выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.   

5. Правильно выполнил анализ погрешностей.   
6. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).   
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7. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 
правил работы с материалами и оборудованием.   

 Оценка «4» ставится:   
1. Если ученик выполнил требования к оценке "5", но:   
а) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений;   
б) или было допущено два-три недочета.   
2. Допустил не более одной негрубой ошибки и одного недочета.   
3. Эксперимент проведен не полностью.   
4. В описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные.   
 Оценка «3» ставится, если ученик:   
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 
работы.   

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 
опыта провел с помощью учителя или в ходе проведения опыта и измерений были 
допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.   

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 
результатов с большей погрешностью или в отчёте были допущены в общей 
сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 
графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для 
данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения или не 
выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей.   

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.   

Оценка «2» ставится, если ученик:   
1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование, объем выполненной части 
работы не позволяет сделать правильных выводов.   

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 
неправильно;   

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 
отмеченные в требованиях к оценке «3».   

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 
при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 
требованию учителя.   

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
рабочей программе по предмету, доводятся до сведения учащихся и их родителей 
(законных представителей).   
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Текущий и промежуточный контроль осуществляется в соответствии с 
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации учащихся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 
города Липецка «Университетская»  

 Организация и содержание оценочных процедур  
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений.   
Портфель достижений — это действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее:  
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 
самооценочной) деятельности обучающихся; формировать умение учиться — 
ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.  

представляет собой специально организованную подборку работ, которые 
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 
областях.   

В портфель достижений учеников начальной школы включены следующие 
материалы.  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 
ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 
посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 
программы образовательного учреждения.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 
по отдельным предметам. Остальные работы подбираются так:  

по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — 
диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную 
тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 
читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 
самоанализа и рефлексии и т.п; по математике— математические диктанты, 
оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 
рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 
материалы самоанализа и рефлексии и т. П.; по окружающему миру — дневники 
наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, 
интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 
самоанализа и рефлексии и т.п.; по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, 
фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации 
к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 
собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, 
материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; по технологии — фото и 
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видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 
монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; по физкультуре — видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, 
самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических 
упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.  

2. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 
внеурочной и досуговой деятельности: результаты участия в олимпиадах, 
конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 
др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них 
степени достижения планируемых результатов освоения примерной 
образовательной программы начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 
учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 
Стандарте.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 
портфеля достижений, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 
возможность продолжения образования в основной школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 
способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности— 
мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции.  

На начальном уровне обучения в школе действует следующая оценочная 
система учебной деятельности:  

1. Безотметочное обучение – в течение учебного года в 1-м классе.  
Основная цель безотметочного обучения – сделать оценку учебных 

достижений учащихся более содержательной, объективной и 
дифференцированной. Безотметочная система обучения ориентирована на 
результаты, включает в себя новые методы оценивания, отражающие достижения 
и индивидуальный прогресс ребёнка. Такая система позволяет:  

- осуществлять информативную и регулируемую обратную связь, 
информировать ученика – о результатах выполнения им программы, учителя – о 
достижении поставленных им целей;  

- использовать её как форму поощрения, а не наказания;  
- поощрять с её помощью даже незначительное продвижение 

обучающихся;  
- ориентировать ученика на успех;  
- содействовать становлению и развитию их самооценки.  
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Перевод баллов успешности в отметки школьной документации со 2го класса 
при отметочной системе обучения.  

2. Оценочное обучение, выраженное отметками «2», «3», «4», «5» по всем 
предметам учебного плана.  

3. Накопительная система оценивания – портфель достижений 
обучающегося.  

Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе и 
может проводиться в форме накопительной оценки (интегрированный зачет), 
получаемой как обобщенный результат полученных ранее оценок, а также в ходе 
целенаправленного сбора данных или практической демонстрации применения 
полученных знаний и освоенных способов деятельности; итоговых комплексных 
работы на межпредметной основе (система заданий различного уровня сложности 
по литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру). 
Возможна также любая комбинация этих форм.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам.   

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые комплексные работы 
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы 
знаний по предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 
достижении планируемых результатов.  

• Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования, 
и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 
учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 
50% заданий базового уровня.  

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующем уровне общего образования, на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 
и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 
повышенного уровня.  
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Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для образования на следующем уровне общего образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Решение  об успешном  освоении обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования и переводе на 
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом 
образовательного учреждения на основании сделанных выводов о достижении 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.  

 Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.  

 Образовательное учреждение информируют органы управления в 
установленной регламентом форме:  

- о результатах выполнения итоговых комплексных работ на 
межпредметной основе;  

- о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне 
начального общего образования и переведённых на следующий уровень общего 
образования. 
 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования основная образовательная программа начального 
общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная деятельность 
учащихся 1–4-х классов, представляющая собой неотъемлемую часть 
образовательного процесса в образовательном учреждении (далее – внеурочная 
деятельность), отличная от урочной системы обучения. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 
достижения ожидаемых результатов учащихся 1–4-х классов в соответствии с 
основной общеобразовательной программой начального общего образования 
школы. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению 
индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 
школьника, ориентируют на приобретение образовательных результатов и 
направлены на решение следующих задач: 
‒ воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека; 
‒ воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
‒ воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
‒  формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни; 
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‒  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
‒  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 
‒ развитие успешности в определенном виде познавательной деятельности. 

В связи с этим для учащихся начальной школы мы личностно-
ориентированный, индивидуальный подход в процессе организации внеучебной 
работы во второй половине дня по ФГОС.  Личностно-ориентированный, 
индивидуальный подход дает возможность младшему школьнику действовать в 
зоне ближайшего развития, формирует у школьников желание учиться. Как 
показывает практика, ученики первых классов уже имеют минимальные навыки 
самоорганизации учебной деятельности, сформированные в результате посещения 
дошкольного учреждения и (или) посещения занятий в группах по адаптации детей 
к условиям школьной жизни. Тогда как навыки самоорганизации их во второй 
половине дня отсутствуют у большей части первоклассников. Огромное значение 
для ребенка имеет участие в жизни класса вне школьных уроков. Для многих ребят 
– это возможность проявить инициативу и самостоятельность, ответственность и 
открытость. Поэтому мы посчитали необходимым создать ситуацию 
добровольного выбора учениками и их родителями тех или иных направлений 
внеучебной занятости. Анализируя рекомендации Минпросвещения по реализации 
внеурочной деятельности, мы остановились на модели дополнительного 
образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Содержательный раздел 
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Список рабочих программ 
№ п/п Перечень федеральных рабочих программ учебных предметов 
1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 
2. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»  
3. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» 
4. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 
5. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 
6. Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» 
7. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство»   
8. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 
9. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 
10. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

 
 
 
 

Программа формирования универсальных учебных действий. 

 В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 
(обобщённых) учебных действий (далее - УУД) имеет следующую структуру: 
описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 
характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий. 

 Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования 
реализуется через установление связи и взаимодействия между освоением 
предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 
метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 
предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 
основой становления УУД; 
развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 
инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 
различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 
связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 
условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса); 
под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 
универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 
составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать 
освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе 
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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 развития обучающегося и формирует способности 
к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 
виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 
объектов, сюжетов, процессов. 

 Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в 
учебно-познавательной деятельности обучающихся и включают: 
методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 
виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 
элементарные опыты и эксперименты; измерения и другие); 
базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 
обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение 
опыта, мини-исследования и другие); 
работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 
графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 
(возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 
обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 
обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: 
средой обитания, членами многонационального поликультурного общества 
разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 
представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 
действительности, и даже с самим собой. 

 Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую 
образовательную среду класса, образовательной организации. 

 Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 
операций, обеспечивающих: 
смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 
текстовую деятельность с ними; 
успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в 
том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия; 
успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 
текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и 
видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 
бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 
представление); 
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результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 
(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 
договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 
условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, 
обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне 
начального общего образования их формирование осуществляется на 
пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 
принимать и удерживать учебную задачу; 
планировать её решение; 
контролировать полученный результат деятельности; 
контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 
задачи; 
корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, 
определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 
коллективной и (или) совместной деятельности, к мирному самостоятельному 
предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

 В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и 
планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный 
раздел, что позволяет учителю осознать, что способность к результативной 
совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 
обеспечивает её успешность: 
знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 
рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 
волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 
вклад свой и других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются 
следующие методические позиции. 

 Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 
точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой 
мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке 
по каждому учебному предмету предусматривается включение заданий, 
выполнение которых требует применения определённого познавательного, 
коммуникативного или регулятивного универсального действия. 
Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержании 
каждого учебного предмета. 
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Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются 
приоритеты учебных предметов для формирования качества универсальности на 
данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический 
работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 
операций на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его 
независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 
обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не 
ссылаясь на конкретное содержание. Например, "наблюдать - значит...", "сравнение 
- это...", "контролировать - значит..." и другие. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 
(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 
сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой 
мере провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 
использованием электронных образовательных и информационных ресурсов 
Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 
использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что 
позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором 
главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 
готовом виде. В этом случае задача обучающегося - запомнить образец и каждый 
раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 
учебных предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 
актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей 
деятельности, не являются востребованными, так как использование готового 
образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 
обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 
противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может 
осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 
различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 
назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия. 

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 
действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 
естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 
экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 
отображающих реальную действительность, которую невозможно предоставить 
обучающемуся в условиях образовательной организации (объекты природы, 
художественные визуализации, технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, 
на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в 
том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают 
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возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 
доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном 
содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем 
учебным предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно 
и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 
операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание 
алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 
На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются 
пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их 
самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 
формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 
предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный 
переход на новый уровень - построение способа действий на любом предметном 
содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 
 от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 
 выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 

деятельности; 
 развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 
автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 
соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся 
своих ошибок. 
Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности развивает способность обучающихся работать не только в типовых 
учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий 
сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, 
тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт 
объекта. Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый 
вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления 
объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные 
(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять 
их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

 Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые 
подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 
дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) 
свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 
объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 
(существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного 
представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных 



31 
 

условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 
(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей 
изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация 
деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 
итогов работы. 

 Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов 
(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ 
выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 
существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и (или) 
особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего 
главного существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся 
предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их 
количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, 
явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 
деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 
итогов работы. 

 Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 
применения одинаковых способов действий на различном предметном 
содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 
универсальных свойствах, то есть возможность обобщённой характеристики 
сущности универсального действия. 

 Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения 
ими освоения программы начального общего образования. Полученные результаты 
не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями 
контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается 
результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника входит 
проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и 
встретившиеся трудности. 

 В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание 
метапредметных достижений обучения представлено в разделе "Содержание 
обучения", которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного 
предмета представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по 
каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах 
определён пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго 
года обучения появляются признаки универсальности. 

 В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД 
представлено также в разделе "Планируемые результаты обучения". 
Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых 
исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 
включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со 
смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 
монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 
Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 
самооценки. Отдельный раздел "Совместная деятельность" интегрирует 
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коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 
совместной деятельности. 
 

Рабочая программа воспитания. 
 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа воспитания для образовательных организаций (далее - 

программа воспитания) служит основой для разработки рабочей программы 
воспитания ООП НОО. Программа воспитания основывается на единстве и 
преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 
соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных 
организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 
предназначена для планирования и организации системной воспитательной 
деятельности в образовательной организации; 
разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 
образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 
родителей (законных представителей); 
реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 
совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 
социальными институтами воспитания; 
предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 
нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 
базовых конституционных норм и ценностей; 
предусматривает историческое просвещение, формирование российской 
культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её 
содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 
особенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, 
контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 
направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 
углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 
этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 
Целевой раздел. 

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

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 
планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 
политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в 
сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся в МАОУ СОШ № 29 г. Липецка: 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства; 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 Задачи воспитания обучающихся: 
усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 
традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 
знаний); 
формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие); 
приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 
отношений, применения полученных знаний; 
достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС НОО. 

 Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 
программ включают: 
осознание российской гражданской идентичности; 
сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; 
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-
исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 
подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 
воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 
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нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
возрастосообразности. 

 Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 
деятельности образовательной организации по основным направлениям 
воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся 
руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности 
на их основе, в том числе в части: 
1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской 
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 
Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 
субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 
свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 
2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 
краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 
просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 
российской культурной идентичности. 
3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 
народов России, традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 
милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, 
к памяти предков. 
4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 
культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение 
к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 
5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 
здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 
способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 
поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 
6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 
трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 
нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 
результатов в профессиональной деятельности. 
7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической 
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 
основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 
восстановления природы, окружающей среды. 
8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 
познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 
потребностей. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания. 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО 
установлены ФГОС НОО. 
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На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 
результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение 
которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для 
выполнения требований ФГОС НОО. 
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 
воспитательного пространства. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 
 Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 
Родине - России, её территории, расположении; 
сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам; 
понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 
края, своей Родины - России, Российского государства; 
понимающий значение гражданских символов (государственная символика 
России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявляющий к ним уважение; 
имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях; 
принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

 Духовно-нравственное воспитание: 
уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 
семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 
сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 
и достоинство каждого человека; 
доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших; 
умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки; 
владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 
народов, вероисповеданий; 
сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

 Эстетическое воспитание: 
способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей; 
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проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре; 
проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 
бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде; 
владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе; 
ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 
занятия физкультурой и спортом; 
сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

 Трудовое воспитание: 
сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 
труда, ответственное потребление; 
проявляющий интерес к разным профессиям; 
участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 
деятельности. 

 Экологическое воспитание: 
понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 
людей на природу, окружающую среду; 
проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам; 
выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 
норм. 

 Ценности научного познания: 
выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 
обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 
природы, о науке, научном знании; 
имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 
опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
 

Содержательный раздел  
 

Уклад общеобразовательной организации  
  Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 
опирающийся на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции 
региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, определяющий 
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предметно-пространственную среду, учитывающий социокультурный контекст. 
Он способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 
всеми участниками образовательных отношений.  

 МАОУ СОШ № 29 г. Липецка расположена в микрорайоне 
«Университетский». Это новый микрорайон города, удаленный от культурных и 
досуговых центров. Было необходимо выстроить собственную инфраструктуру на 
базе школы, которая позволила бы ребёнку реализовать свои потребности.   

На момент открытия в 2010 году образовательное учреждение находилось в 
молодом микрорайоне, ещё недостаточно обжитом. С одной стороны, это было 
плюсом, так как нашей команде не приходилось следовать сложившейся традиции, 
преодолевать устоявшиеся взгляды, которые в старых, сформированных давно 
районах зачастую мешают новым взглядам, идеям. Мы получили возможность не 
перестраивать прежнюю систему, а выстраивать свою. Основополагающими 
принципами нашей системы стало желание создать максимально благоприятные и 
комфортные условия для учащихся, в которых они могли бы наиболее полно 
реализовать себя, использовать возможности социальной среды, а также 
сформировать единое аксиологическое пространство для всех участников 
образовательного процесса: учащихся, их родителей, педагогов, а также 
общественности.  

 Изначально способом реализации этих принципов нам представлялось 
построение школы-комплекса, объединяющей несколько типов образовательных 
учреждений. Главной целью стало создание равных условий для обучения и 
воспитания каждого ребёнка, что нашло отражение в девизе школы: «Пусть 
каждый здесь найдёт себя».  

 Мы начинали с отдельных секций и студий, ориентированных на 
первоочередные запросы участников образовательных отношений, затем каждый 
год, благодаря эффективному распределению материальных и кадровых ресурсов, 
увеличивали их количество и расширяли направления работы. В результате на 
настоящий момент в нашем комплексе действует более 50 студий и секций 
различной направленности. При этом с самого начала существования 
образовательного учреждения мы старались организовать активное 
взаимодействие с имеющимися в городе досуговыми центрами, понимая, что 
нельзя замыкаться только в себе. МАОУ СОШ № 29 г. Липецка стала социальным 
и культурным центром микрорайона «Университетский».  

Воспитывающая среда школы 

Создание среды воспитания обучающихся требует, с одной стороны, 
формирования соответствующего уклада школьной жизни, с другой – внимания к 
внешней социализирующей среде.    

Какой она будет − вопрос принципиальный. Для достижения образовательных 
результатов, предусмотренных ФГОС, среда ближайшего социума (семья, соседи, 
жители микрорайона) не менее важна, чем школьная, поскольку при несовпадении 
ценностных ориентиров внутренней, школьной, и внешкольной сред дети 
попадают в ситуацию когнитивного диссонанса, в которой планируемые 
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образовательные результаты не только не достигаются, но и дискредитируются. 
Для школы важно, чтобы ценностно развивалась не только она, но и её социальное 
окружение. Эта потребность особенно ощущается в новых строящихся 
микрорайонах, где инфраструктура только формируется или не предусматривает 
объектов культуры и спорта, которые зачастую сосредоточены в исторических 
центрах городов.   

Таким образом, взаимодействие между школой и социумом не 
дополнительный атрибут образовательных программ, а мощный ресурс воспитания 
и социализации обучающихся. Наличие многообразных связей школы с социумом 
обогащает среду воспитания и социализации обучающихся, делает её открытой и 
по-настоящему действенной. Системообразующим компонентом является Модель 
организации открытой среды воспитания обучающихся. Данная модель не является 
застывшей. В результате усовершенствованная модель организации среды 
воспитания является одним из методических продуктов деятельности нашего 
сообщества.  

Модели состоит из нескольких блоков.  В центре этой модели - ребенок и 
его развитие. Тем самым мы еще раз подчеркиваем, что все наши изыскания и 
построения направлены на ребенка и его успешную самореализацию.  

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

  Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 
российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 
МАОУ СОШ № 29 г. Липецка - личностное развитие школьников, проявляющееся:  
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 
есть в развитии их социально значимых отношений);  
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

 Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 
развития его личности. 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.  
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  Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:  
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 
условий для усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний 
основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

 Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 
социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 
поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 
и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 
в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 
следующие:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 
выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, 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 прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья;  

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших.  
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Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 
поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 
ему систему общественных отношений.  
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом 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 успешного 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 собственной 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 самовыражение;  
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир;  
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  
- 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 позиции, собственных ценностных 
ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития 
социально значимых отношений школьников.  
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3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения школьниками опыта осуществления 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 
именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 
окружающего их общества. 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 деятельного 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 проектной деятельности;  
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 
опыт создания собственных 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 самореализации.  
 Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 
уделять первостепенное, но не единственное внимание. Добросовестная работа 
педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку 
получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 
налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 
разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 
поисках счастья для себя и окружающих его людей.  
  Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих основных задач:  
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1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 
и анализа в школьном сообществе;  
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  
3) вовлекать школьников в кружки, 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;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ;  
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций;  
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный 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 возможности;  
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 событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.  

Направления воспитания 

 Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания:  

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 
народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 
тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и 
обязанностей гражданина Российской Федерации;  

- патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование 
общероссийской культурной идентичности;  

- духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно¬ 
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 
формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 
честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 
культурным традициям;  
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- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 
основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 
образцам отечественного и мирового искусства;  

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

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

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты 
окружающей среды;  

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 
образования с учётом личностных интересов и потребностей.  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих основных видов и форм совместной 
деятельности школьников и педагогов. Каждая из них представлена в 
соответствующем модуле.  

Урочная деятельность   
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: -
максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего 
тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждений;  

-включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 
курсам, модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей 
уроков занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  

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

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 
воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 
задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности;  
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-полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 
воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных 
культур и светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной 
культуры народов России в основной школе с учетом выбора родителями 
обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их 
мировоззренческими и культурными потребностями;  

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

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

-побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 
поддержка доброжелательной атмосферы;  

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

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 
индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 
самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 
собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 
выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Внеурочная деятельность   
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов второго 

поколения следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 
формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего и основного образования.  

Цель внеурочной деятельности в образовательной организации: создание 
условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 
традиций.  

Задачи внеурочной деятельности:  
> - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
> - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
> - улучшить условия для развития ребенка;  
> - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;  
> - отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися 

внеурочных занятий в соответствии с их интересами и способностями; 
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- проанализировать научные подходы к организации внеурочной 
деятельности, определить стратегию её реализации в образовательном 
учреждении;  

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 
рамках вне урочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе;  

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 
деятельности;  

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 
соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения;  

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 
материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 
методический потенциал.  

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 
оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают 
участие все педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного 
образования.  

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный 
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-
вспомогательным персоналом школы;  

- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, 
оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в 
рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
 Преимуществ а оптимизационной модели:  
- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;  
- создание единого образовательного и методического пространства в школе;  
- формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы.  
Таким образом, актуальность данной модели обусловливается:  
- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей инте ресам государства, общества, учащихся и их родителей;  
- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитател ьное воздействие;  
- оптимизацией внутренних ресурсов.  
Модель организации внеурочной деятельности включает следующие 

направления деятельности:  
спортивно оздоровительное;  
духовно-нравственное; 
общеинтеллектуальное; 
социальное; 
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общекультурное. 
В процессе организации внеурочной деятельности используется 

индивидуальный подход и разрабатываются индивидуальные маршруты освоения 
дополнительных образовательных программ. Индивидуально-ориентированный 
подход дает возможность школьнику действовать в зоне ближайшего развития, 
формирует у него желание учиться. Для многих детей - это возможность проявить 
инициативу и самостоятельность, ответственность и открытость. Поэтому 
необходимо создать ситуацию добровольного выбора учениками и их родителями 
тех или иных направлений внеурочной занятости. Оценив ресурсы школы, 
образовательная организация организует работу объединений внеурочной 
деятельности по разным направлениям для обучающихся 1-11 классов. При этом 
основой для распределения является совокупность индивидуальных маршрутов, а 
не отнесенность ребенка к какому-либо классу. Таким образом, внеурочная 
деятельность осуществляется не в рамках одного класса, а в рамках межклассных 
групп, сформированных из параллелей 1-4,5-9,10-11 классов. Их наполняемость - 
от 8 до 25 человек.  

С учетом вышеуказанных направлений разработаны планы внеурочной 
деятельности НОО, СОО, ООО на текущий учебный год (приложение 2).  

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

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 
их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 
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вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 
уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 
формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 
защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  
  
Вид деятельности  Форма деятельности   Содержание деятельности  

Познавательная   Предметные факультативы, 
исследовательские проекты, 
внешкольные акции 
познавательной направленности 
(олимпиады, конференции и тд.)  

Передача школьникам социально 
значимых знаний, развитие их 
любознательности, привлечение 
внимания к экономическим, 
политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего 
общества, формирование 
гуманистического мировоззрения и 
научной картины мира.   

4 класс: «Введение в компьютерную 
графику и анимацию», «Умники и 
умницы», «Юные грамотеи»,   

9 класс: «Эрудит», «Математика для 
всех», «Занимательная математика», 
«Лаборатория талантов», 
«Занимательная физика», 
«Техническая графика», «Физический 
практикум», «Занимательное 
черчение», «Юные экологи», 
«Художественная обработка 
материалов», «Имидж костюма»  
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11 класс: «Физика для 
любознательных», «Общий курс 
академической физики»,   

Художественное 
творчество  

Творческие 
объединения, 
выставки, 
фестивали, 
спектакли, 
художественные 
акции 

Создание благоприятных условий для 
просоциальной самореализации 
школьников, раскрытие их творческих 
способностей, формирование чувства 
вкуса и умения ценить прекрасное, 
воспитание ценностного отношения 
школьников к культуре и их общее 
духовнонравственное развитие.  

4 класс: «Хоровое пение»,   
9 класс: «Хоровое пение»,   

 
Проблемно-ценностное 
общение  

Этические беседы, дебаты, 
тематические  диспуты, 
проблемно-ценностные дискуссии  

Развитие коммуникативных 
компетенций школьников, воспитание 
у них культуры общения, развитие 
умений слушать и слышать других, 
уважать чужое мнение и отстаивать 
свое собственное, терпимо относиться 

разнообразию взглядов людей.   
Туристско-краеведческая   Образовательная экскурсия, 

краеведческий кружок, 
краеведческий клуб, школьный 
краеведческий музей  

Воспитание у школьников любви к 
своему краю, его истории, культуре, 
природе,развитие самостоятельности и 
ответственности школьников, 
формирование у них навыков 
самообслуживающего труда.  

4 класс: «Истоки».  
9 класс: «Юные музееведы», «Отряд 

юнармейцев «Вымпел».  
11 класс:  «Отряд юнармейцев 

«Вымпел».  
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Спортивно-
оздоровительная   

Спортивные секции, беседы о 
ЗОЖ, спортивные турниры и 
оздоровительные акции.  

Физическое развитие школьников, 
развитие их ценностного отношения к 
своему здоровью, побуждение к 
здоровому образу жизни, воспитание 
силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту 
слабых.  

4 класс: «Шахматная студия «Белая 
ладья»», «ГТО – резервы здоровья», 
«Веселый валанчик».  

9 класс: «ГТО – резервы здоровья», 
«Юный Маргеловец», «Юный 
олимпиец», «Настольный теннис», 
«Гандбол».  

11 класс:  «ГТО – резервы 
овья», «Юный Маргеловец», 

«Юный олимпиец», «Настольный 
теннис», «Гандбол»  

Игровая деятельность  Ролевые игры,  
оциально-моделирующие игры.  

Раскрытие творческого, умственного и 
физического потенциала школьников, 
развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений 
работать в команде. 5-9 класс: «Юные 
инспектора дорожного движения», 
«Дворовые игры»  

Социальное творчество  Социальные пробы, КТД, 
социальные проекты  

Приобретение школьниками 
социальных знаний, формирование 
ценностного отношения к социальной 
реальности, получение 
самостоятельное опыта социального 
действия.  

9 класс: «Университет добра», 
«Азбука ЖКХ»,  
«Выбор: шаг в будущее»  

  
Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 
воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом 
класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 
законными представителями  

Работа с классным коллективом:  
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах, оказан ие необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 
анализе;  
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных д ел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, 
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  духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми 
разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 
них, а с другой, - установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 
класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе.  
• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 
беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  
• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразова ние; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителя ми и родителями; празднования в классе 
дней рождения детей, включающие в себя подготовлен ные ученическими 
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 
регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 
возможность реф лексии собственного участия в жизни класса.  
• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нор мы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  
•  

Индивидуальная работа с учащимися:  
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 
классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом.  
• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить.  
• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 
ими личных портфолио, 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 не удачи.  
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 
или законными представителями, 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 учителями, преподающими в классе:  
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• регулярные консультации классного руководителя с учителями- 
предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями и учащимися;  
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  
• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 
иной, отличной от учебной, обстановке;  
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

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

Основные школьные дела 
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 
детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 
позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 
помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 
мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в МАОУ СОШ № 29 г. Липецка используются следующие формы 
работы  
На внешкольном уровне:  
• проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 
педагогами комплексы дел (благотворительной, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего школу социума);  
• открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс 
открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 
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совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 
науки и культуры, представители власти, общественности, медицинских и 
правоохранительных органов, в рамках которых обсуждаются насущные 
поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 
города, страны.  
• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 
учащихся спортивные состязания, праздники («День рождения микрорайона 
«Университетский»), фестивали, театральные встречи («День театра на 
№Университетском»), представления, которые открывают возможности для 
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих.  
На школьном уровне:  
• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и праздниками, в 
которых участвуют все классы школы;  
• традиционные мероприятия школы;  
• тематические выставки рисунков и поделок;  
• проекты, реализуемые в рамках городской воспитательной акции;  
• литературные конкурсы (внутришкольный конкурс чтецов, «Бунинские 
чтения, библиотечные викторины, предметные недели, постановка тематических 
спектаклей, сказок и др.)  
• церемонии награждения («Ученик года») школьников и педагогов за 
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы («Ученик 
года»). Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  
  

Месяц   КТД  
Сентябрь  
  
  
  

День знаний  
День открытых дверей  
Чистый город – мой город  
Открытие городской воспитательной акции  

Октябрь  День учителя 
 Осенний букет День Здоровья 

Ноябрь  День матери Месячник «Здоровье»  
Декабрь  

Неделя правовых знаний  
Конкурс новогоднего оформления и представления кабинетов  
Рождественские елки  
День здоровья  

Январь  Университетская лыжня  
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Февраль  Вечер встречи с выпускниками  
День защитника Отечества   
Конкурс строя и песни  
Конкурс военно-патриотической песни  
«Мистер школы»  

Март  «Университетская веснушка»   
«День Здоровья»  

Апрель  День науки  

Май  День Памяти  
«Вот и стали мы на год взрослей»  

Июнь  
«Свеча памяти»  

  
На уровне классов:  
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 
дел на уровне общешкольных советов дела.  
На индивидуальном уровне:  
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 
из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 
ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 
встречу гостей и т.п.);  
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  
• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 
бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы.  
  
Внешкольные мероприятия  
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 
предусматривает: -внешкольные тематические мероприятия воспитательной 
направленности, организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным 
предметам, курсам, модулям;  



54 
 

-организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 
с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 
выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с 
привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке 
мероприятия;  

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

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 
творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 
отношением к делу, атмосферой эмоциональнопсихологического комфорта;  

-внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнерами школы.  
  

Организация предметно-пространственной среды 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 
влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как:  
� оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 
общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 
герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 
тысячелетней истории, исторической символики региона;  
� организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 
флага Российской Федерации;  
� размещение карт России, регионов, муниципальных образований 
(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 
природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 
материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 
культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 
гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 
государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 
искусства, военных, героев и защитников Отечества;  
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� изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 
природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 
духовной культуры народов России;  
� организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 
пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 
воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 
сообщения), исполнение гимна  
Российской Федерации;   
� оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 
первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 
новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-
нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 
педагогов и обучающихся и т. п.;   
� разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 
(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой 
как повседневно, так и в торжественные моменты;  
� подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 
работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 
способности, знакомящих с работами друг друга;   
� поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 
озеленение территории при общеобразовательной организации;  
� разработку, оформление, поддержание и использование игровых 
пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;   
� создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 
общего использования свои книги, брать для чтения другие;  
� деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 
обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 
аудиторий, пришкольной территории;   
� разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 
дизайн);   
� разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 
правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 
вопросах профилактики и безопасности.   

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 
для обучающихся с особыми образовательными потребностями.  
 
Взаимодействие с родителями (законными представителями)  
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Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 
предусматривает:  
� создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 
представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 
общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и 
решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 
родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной 
организации;  
� тематические родительские собрания в классах, общешкольные 
родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся 
и педагогов, условий обучения и воспитания;  
� родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 
посещать уроки и внеурочные занятия;  
� работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 
родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 
общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания;  
� проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), 
на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 
консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 
традиционных российских религий, обмениваться опытом;    
� родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, 
интернетсообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;    
� участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 
предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 
консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 
привлечения родителей (законных представителей);  
� привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 
проведению классных и общешкольных мероприятий;  
� при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 
представителями.  
 

Самоуправление 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 
управлении образовательной организацией в порядке, установленном её уставом 
(пункт 17 части 1 статьи 34). Это право обучающиеся могут реализовать через 
систему ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе 
обучающихся совета обучающихся (часть 6 статьи 26 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

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

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

На уровне школы:  
• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 
мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 
интересы;  
• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  
• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 
или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  
• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 
курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 
ситуаций в школе.  
На уровне классов:  
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 
класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 
делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 
самоуправления и классных руководителей; 
•  через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса (Министерство Здоровья спортивных дел, 
Министерство культуры, Министерство образования);  
• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 
систему распределяемых среди участников ответственных должностей.  
На индивидуальном уровне:  
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 
анализ   общешкольных и внутриклассных дел;  
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• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т.п.  

  
Вид 
деятельно 
сти  

Форма деятельности   Содержание деятельности  

На уровне 
школы  

Совет старост  Распространения значимой для школьников 
информации и получения обратной связи от 
классных коллективов.   

Совет учащихся  Организация, подготовка и проведение 
личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, дел и 
т.п.).   

Министерства 
культуры,  спорта, 
образования и труда  

Проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

На уровне 
классов  

Классные собрания  Координация работы класса с общешкольными 
органами самоуправления и классными 
руководителями в общешкольных делах через 
деятельность старост.  

Классные часы  Организация работы класса в различных 
направлениях, распределение ответственных 
должностей.  

На 
индивидуа 
льном 
уровне  

Беседы, консультации  Планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутриклассных дел.  

  
� организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 
обучающихся или др.), избранных обучающимися;  
� представление органами ученического самоуправления интересов 
обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией;   
� защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 
обучающихся;  
� участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 
обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 
общеобразовательной организации.   
Профилактика и безопасность  

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 
обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в 
школе, целью которого является создание условий для успешного формирования 
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и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных 
трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 
участников образовательных отношений к неблагоприятным факторам.  

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

-целенаправленную работу педагогического коллектива, социально-
психологической службы по созданию в школе эффективной профилактической 
среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 
воспитательной деятельности;  

-проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 
групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 
зависимости и др.);  

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

-разработку и реализацию в школе профилактических программ, 
направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 
окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 
межведомственного взаимодействия;  

-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности социальных и природных рисков, 
реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, 
педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 
безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в деструктивные 
группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 
объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 
безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская 
оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);  
- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 
поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 
устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;  
- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 
безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 
девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению — 
познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 
любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-
духовная, благотворительная, искусство и др.);  
- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 
(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и 
др.);  
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-поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 
требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 
(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-
мигранты, дети с ОВЗ и т. д.).  
Социальное партнёрство  

Современное качество образования подразумевает не только предметные, 
но и личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися 
основных образовательных программ соответствующего уровня образования. С 
точки зрения Федеральных государственных образовательных стандартов 
качество образования обеспечивается не отдельным образовательным 
учреждением, а сетью учреждений социальной сферы. Такая сеть, построенная на 
основе межведомственного взаимодействия учреждений общего и 
дополнительного образования, культуры, спорта и других отраслей социальной и 
промышленной сферы, составляет целостную систему сопровождения 
социального развития ребёнка в рамках единого социокультурного и 
образовательного пространства муниципальной территории.  

 
Социальное партнерство и межведомственное взаимодействие  

МАОУ СОШ № 29 г. Липецка 
- Музей декоративно-прикладного искусства  
- Липецкая областная филармония  
- ЦРТ «Левобережный»  
- ДДТ «Октябрьский»  
- ЦРТДиЮ «Советский»  
- МБУ ДО ЭЦ «Экосфера»  
- Храм св. Великомученицы Татианы  
- ДО администрации г. Липецка  
- ЦБ Российской Федерации г. Липецка  
- Липецкий областной краеведческий музей  
- ОП №2 УМВД России по г. Липецк  
- МУЗ «Детская поликлиника №6»  
- ФГБОУ ВО ЛГТУ  
- ФГБОУ ВПО ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского   
- Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого  
- Липецкий драматический театр на Соколе  
- Липецкая областная детская газета «Золотой ключик»  
- газета «Молодежный вестник»  
- ОБУ "Издательский дом "Липецкая газета"   
- РПК «Неоновый город»  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы 
при соблюдении требований законодательства Российской Федерации 
предусматривает:  
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- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии 
с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 
(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 
торжественные мероприятия и т. п.);  
- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 
тематической направленности;  
- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;  
- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 
совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на 
которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 
муниципального образования, региона, страны;  
-социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 
ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 
социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  
 

Профориентация 
Профориентационная работа направлена на развитие системы 

профориентации, обеспечивающей рациональное использование ресурсов при 
решении вопросов профессионального самоопределения учащихся МАОУ СОШ 
№ 29 г. Липецка.  

Главный вопрос профориентационного воспитание - создание эффективной 
системы профессионального сопровождения учащихся в соответствии с их 
способностями, интересами и запросами рынка труда.  
 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 
с профориентационной средой школы как:  
- проведение циклов профориентационных часов, направленных на 
подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего;  
- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 
условиях разной профессиональной деятельности;  
- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления 
о существующих профессиях и условиях работы;  
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 
организациях профессионального, высшего образования;  
- организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 
профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 
обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 
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специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 
соответствующие навыки;  
- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 
посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 
профессионального образования;  
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов;  
- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 
выборе ими будущей профессии;  
- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 
включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 
компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, 
дополнительного образования.   

Здоровьесбережение 
На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной 

является сохранение и укрепление физического, психического и нравственного 
здоровья средствами образования. Для обеспечения системного подхода к 
деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники 
образовательных отношений. Систематическая работа при этом будет направлена 
на:  
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, 
в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 
безопасности, о девиантном поведении;  
- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение 
Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 
образовательной среде;  
- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 
здоровья;  
- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 
овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во 
внеурочное время;  
- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, 
на процесс обучения и взрослой жизни;  
Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 
деятельности являются: - программы и проекты, направленные на обеспечение 
безопасности учащихся (например, в рамках деятельности отряда юных 
инспекторов дорожного движения, проведение тематических классных часов, 
учений и игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи);  
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- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного 
отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных 
привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 
отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регулярное 
проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 
работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и 
подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов);  
- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 
физической культурой и спортом (например, работа школьных спортивных 
секций, работа ФОК, проведение разнообразных спортивных мероприятий, 
состязаний, проведение школьных олимпийских игр, традиционных дней 
здоровья, конкурс «Мама, папа, я - спортивная семья!» и др.);  
- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа 
жизни и культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по 
теме здорового образа жизни, Дни здоровья, фитнес-фестиваль «Формула 
здоровья», викторины, конкурсы между классами по данной тематике, месячник 
«Здоровье», дни единых действий, ярмарки и мероприятия на свежем воздухе, 
работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и др.);  
-организация горячего питания;  
- реализация системы двигательной активности учащихся как компонента 
воспитательной работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как 
вовремя уроков, так и вне, подвижные игры на перемене в начальной школе, 
спортивный час в группе продленного дня, уроки физкультуры в количестве 3 
часов в неделю в 1-11 классах  

Экология 
В данном модуле представлена работа образовательной организации по 
экологическому воспитанию. Чаще всего под «экологическим воспитанием» 
понимают воспитание любви к природе, однако воспитательная работа в школе 
была построена так, что основными компонентами экологической культуры 
личности должны были стать экологические знания, экологическое мышление, 
экологически оправданное поведение и чувство любви к природе.  
Основная цель экологического воспитания - формирование экологически 
культурной личности, которая должна не только на уроках экологии, но и во 
внеурочное время приобретать экологические знания по основным разделам как 
экологии в целом, так и экологии родного края (знать природу своего родного 
края, местные природные условия; реки и водоемы, ландшафты, типичные 
растения и животные, птицы, рыбы, климат; охраняемые природные объекты).  
Задачи школы по экологическому воспитанию:  
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 
бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, 
планеты;  
- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 
производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей 
и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, 
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формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 
природной и техногенной среде;  
- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 
учащихся в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.  
Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 
деятельности являются: - мероприятия и проекты и проекты, направленные на 
формирование экологической культуры обучающихся (например, в рамках 
программ и курсов краеведения, окружающего мира, природоведения, в рамках 
внутришкольной Программы формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни для учащихся начальных классов, участие в 
экологических акциях и др., исследовательские работы по экологии, создание и 
деятельность экологического отряда, выставки творческих работ по данной 
тематике);  
- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и 
безопасной среды обитания в рамках города, двора, школы («Чистый город - мой 
город!», «От аллеи к парку», викторины, выставки рисунков, экологические 
субботники, походы, экскурсии на природу).  

Правовое воспитание и культура безопасности 
Правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 
электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 
информационного пространства, безопасное поведение в природной и 
техногенной среде реализуются через:    
• программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности и 
обучающихся, распространение правовой информации, проведение олимпиад по 
правоведению и т.д.;   
• программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности 
обучающихся, проведение тематических классных часов, учений и игр по основам 
без опасности, оказание первой медицинской помощи, проведение комплекса 
мероприятий по информационной и психологической безопасности;    
• проведение   мероприятий и акций, направленных на формирование право 
вой компетентности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям, 
недопущению жестокости и насилия по отношению к личности; распространение 
и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, 
терпимости, межнациональной солидарности.  
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
  

Кадровое обеспечение 
Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 
воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 
личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 
одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь 
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комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится 
уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности 
не соответствуют развитию других качеств.   

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения 
целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации 
взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному 
процессу присущи значительная вариативность и неопределенность результатов. В 
одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. Это 
обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими 
индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, 
отношением к воспитанию.   

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 
умение руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и 
результаты воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух 
направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 
Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 
информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 
воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.   
     Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 
процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких 
педагогических действий, как:   
- постановка перед учащимися целей и разъяснение задач деятельности; - 
создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 
воспитанниками;   
- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 
педагогического процесса;   
- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 
условий для его эффективного протекания;   
- использование необходимых приемов стимулирования активности 
обучающихся;   
 -установление обратной связи и своевременная корректировка хода 
педагогического процесса.   

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. 
Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы 
воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение 
эффективности других видов деятельности (познавательной, трудовой и др.).   

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 
подчинены тому или иному виду деятельности детей.   
О ее эффективности можно судить и по таким критериям:   

- уровень развития коллектива,   
- обученность и воспитанность обучающихся.  

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 
психологический характер.   
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Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе 
переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая 
информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда 
воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и 
приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия.   

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 
является взаимосвязь всех педагогов лицея, направленная на развитие личности 
ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с 
окружающим социумом, природой, самим собой.   

При организации воспитательных отношений необходимо использовать 
потенциал основных и дополнительных образовательных программ и включать 
обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 
индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:   

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;   
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;   
- приобщение к системе культурных ценностей;   
- готовности к осознанному выбору профессии;   
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью;   
- эстетическое отношение к окружающему миру;   
- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции.   
Воспитательная деятельность педагогов включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 
педагогами с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка.   

Психолого-педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с 
ОВЗ, привлечены следующие специалисты: педагог-психолог, социальный 
педагог. В школе 53 класс-комплекта, в которых работают 47 классных 
руководителей, 6 из них осуществляют классное руководство в двух классах.   
Кадровое обеспечение воспитательного процесса:   

- Заместитель директора по воспитательной работе;   
- Советник директора по воспитательной работе;  
- педагог-организатор;   
- классные руководители;    
- педагог-психолог;   
- педагоги дополнительного образования.   

 100 % педагогических работников имеют высшее образование.    
Наиболее частое взаимодействие с классными руководителями осуществляет 

заместитель директора, специалисты социально-психологической службы, 
педагог-организатор.   
     Нормативно-методическое обеспечение  

В связи с утверждением рабочей программы воспитания в должностные 
инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 
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деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме организации 
образовательного процесса, сотрудничеству с социальными партнерами, 
нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности 
внесены изменения, утвержденные приказом по школе.  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями 

В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, 
имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из 
социально уязвимых групп, одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются:  
налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 
формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; построение воспитательной 
деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 
обучающегося; обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 
обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 
психологической, медико-социальной  компетентности.  

При организации воспитания детей с особыми образовательными 
потребностями школа ориентируется на: формирование личности ребенка с 
особыми образовательными потребностями с использованием адекватных возрасту 
и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; создание 
оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 
образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 
вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных 
форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-
дефектологов; личностно-ориентированный подход в организации всех видов 
детской деятельности.  
  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 
вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 
проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 
обучающихся строится на принципах:  
публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся); соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни 
школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной 
и существующей в укладе школы; прозрачности правил поощрения (наличие 
положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, 
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зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); регулировании частоты награждений (недопущение 
избыточности в поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 
сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 
индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 
получившими награду); привлечении к участию в системе поощрений на всех 
стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 
родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 
наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 
представителей; дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 
наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
и социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 
индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 
поддержка.  

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

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

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 
определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

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

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 
благотворителей и их деятельности.  

Система поощрений более подробно отражена в Положении о видах и 
условиях поощрения, обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, 
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней школы № 29 города 
Липецка  «Университетская»( https://sc29un.ru/dokumenty-2 ).  
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Анализ реализации программы воспитания в 2022-2023 учебном году  
Воспитательная работа в МАОУ СОШ № 29 г. Липецка строится в 

соответствии с рабочей программой Воспитания. Основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 
МАОУ СОШ № 29 г. Липецка - личностное развитие школьников, 
проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 
есть в развитии их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть 
в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 
решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, 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; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный 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 возможности; 
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 
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стало эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
школьников. 

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

Инвариантные модули: 
• «Классное руководство и наставничество» 
• «Школьный урок» 
• «Курсы внеурочной деятельности» и «Дополнительное образование» 
• «Работа с родителями» 
• «Самоуправление» 
• «Профориентация» 
Вариативные модули: 
• «Ключевые общешкольные дела» 
• «Я и здоровье» 
• «Моя гражданская позиция» 
• «РДШ» 
• «Правовое воспитание и культура безопасности»; 
• «Организация предметно-эстетической среды» 
• «Я и природа» 
 
Модуль «Ключевые дела» 
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 
педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 
педагогами в единый коллектив. для реализации личностного развития 
учащихся предоставлялись возможности осуществления различных видов и 
форм деятельности. Инвариантная (традиционная) часть модуля, 
осуществляемая на уровне школы, была представлена праздниками «День 
Знаний», «Последний звонок» и др; фестивалями «Улыбка природы», 
«Конкурс военно-патриотической песни», «Конкурс строя и песни», 
«Университетская веснушка» и др.; акциями «Помощь пушистому другу», 
«Разгладим морщины, согреем ладони», «Чистый «Университетский» и др. В 
ключевых общешкольных делах приняли участие 100% учащихся. В 2023-
2024 учебном году необходимо отрабатывать содержание данного модуля и 
его реализацию на уровне класса. 

 
Модуль «Классное руководство и наставничество» 
На начало 2022/23 учебного года в школе сформировано 28 

общеобразовательных класса по программе начального общего образования. 
Классные руководители классов разработали планы воспитательной работы с 
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классами в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными 
планами воспитательной работы уровней образования. 

Классными руководителями использовались различные формы работы с 
обучающимися и их родителями в рамках модуля «Классное руководство»: 
- тематические классные часы; 
- внеурочные занятия «Разговоры о важном»; 
- участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 
чтецов (дистанционно); 
- коллективные творческие дела; 
- участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 
- индивидуальные беседы с учащимися; 
- работа с портфолио; 
- индивидуальные беседы с родителями; 
- родительские собрания (дистанционно и очно). 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу 
с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 
класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 
родителями учащихся или их законными представителями. Содержание 
деятельности классного руководителя прописаны в Положении о 
функциональных обязанностях классного руководителя в МАОУ СОШ № 29 
г. Липецка. 

В 2023-2024 учебном году необходимо уделить внимание: 
 инициированию и поддержке участия класса в общешкольных 
ключевых делах, оказанию необходимой помощи детям в их подготовке; 
 организации интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - 
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 
 проведению классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 
ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 
для общения. 
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 
классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 
и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 



72 
 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 
класса; 
 реализации в рамках направления деятельности классного руководителя 
«Личностно ориентированная деятельность по воспитанию обучающихся в 
классе» такого содержательного компонента как «содействие успешной 
социализации обучающихся путём организации мероприятий и видов 
деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социально и 
личностно значимой деятельности, в том числе с использованием 
возможностей волонтёрского движения, детских общественных движений, 
творческих и научных сообществ» - достижение заявленных плановых 
показателей;  
 включение учащихся в добровольческую деятельность, их регистрация 
в ЕИС «Добровольцы России» (50% учащихся класса);  
 включение учащихся в деятельность РДДМ (30% учащихся класса). 
 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 
В качестве организационного механизма реализации внеурочной 
деятельности в образовательном учреждении использован план внеурочной 
деятельности.  

Внеурочная деятельность по ФГОС второго поколения ведется по 
следующим направлениям: 
Направление Решаемые задачи 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 
гражданской ответственности, чувства патриотизма, 
формирование позитивного отношения к базовым ценностям 
общества, религии своего народа 

Спортивно-оздоровительное Всестороннее гармоническое развитие личности ребенка, 
формирование физически здорового человека, формирование 
мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Социальное Формирование таких ценностей, как познание, истина, 
целеустремленность, социально-значимой деятельности 

Общеинтеллектуальное 

Обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями, 
способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 
прекрасного, творческих способностей, формирование 
коммуникативной и общекультурной компетенций 

Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих формах:  
1. кружки, 
2. художественные студии, 
3. спортивные клубы и секции, 
4. юношеские организации, 
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5. краеведческая работа, 
6. научно-практические конференции, 
7. школьные научные общества, 
8. олимпиады, 
9. поисковые и научные исследования, 
10. общественно полезные практики, 
11. военно-патриотические объединения и т.д. 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между 
собой. При организации внеурочной деятельности обучающихся 
используются ресурсы: 
1. Педагоги дополнительного образования. 
2. Классные руководители. 
3. Учителя-предметники. 
4. Специалисты школы. 

Список рабочих программ курсов внеурочной деятельности 
 для 1-4 классов 

 
№ 
п/п 

Название рабочей программы класс 

1. «Разговор о важном» 1-4 
2. «Белая ладья» (шахматы) 1-4 
3. «Занимательная информатика» 4 
4. «Хоровое пение» 1-4 
5. ГТО-резервы здоровья 1-2 
6. «Веселый валанчик» 1-2 

 
 

              В 2022/23 учебном году в рамках внеурочной деятельности 
обучающихся в 1–11-х классах проводились еженедельные информационно-
просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 
направленности «Разговоры о важном». Занятия проводились по 
понедельникам первым уроком. Были разработаны рабочие программы для 
каждой параллели каждого уровня образования. Программы курсов 
разработаны на основе примерных, одобренных решением ФУМО (протокол 
от 15.09.2022 № 6/22). Занятия проводились в форме беседы. По итогам 
мониторинга проведения занятий «Разговоры о важном» установлено 
следующее: 
1. все занятия в 2022/23 учебном году фактически проведены в 
соответствии с расписанием; 
2. темы занятий соответствуют тематическим планам Минпросвещения; 
3. формы проведения занятий соответствуют рекомендованным. 
       В течение учебного года педагоги проводили работу по сохранности 
контингента обучающихся во внеурочной деятельности: 
- анкетирование родителей (законных представителей) и обучающихся по 
выяснению причин низкой посещаемости, потери интереса к занятиям и 
анализ их результатов; 
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- вовлечение обучающихся в активную научную, конкурсную, концертную, 
соревновательную деятельность; 
- создание доброжелательной и комфортной атмосферы на занятиях 
внеурочной деятельности, создание ситуации успеха для каждого ученика. 
     Внеурочная деятельность была организована в разнообразных формах. 
Вовлеченность обучающихся по школе в течение года снижалась, как по 
уровням образования, так и в среднем по школе (с 94% до 74,3%). Самая 
низкая вовлеченность – на уровне СОО (50% по состоянию на конец учебного 
года). 

В целом качество организации внеурочной деятельности в 2022/23 
учебном году можно признать хорошим. 

В 2023-2024 учебном году необходимо рассмотреть возможность 
разнообразия курсов внеурочной деятельности в связи с участием 
образовательной организации в реализации Программы по развитию 
личностного потенциала. 

Дополнительное образование детей - необходимое звено в воспитании 
многогранной образованной личности, в ранней профессиональной 
ориентации учащегося. Дополнительное образование детей создает юному 
человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если 
ребенок полноценно живет, реализуя себя, решая задачи социально значимые, 
выходит даже в профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо 
больше возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, 
сделать правильный и осознанный выбор своего жизненного пути. 

В школе созданы условия для творческого развития учащихся. 
Количество кружков и секций 2022-2023 учебном году составило – 51, из них: 
1. художественной направленности – 15 
2. Социально-гуманитарной направленности -  10 
3. Физкультурно-спортивной направленности – 17 
4. Технической направленности – 6 
5. Естественно-научной направленности – 3 

В связи с внедрением персонифицированного финансирования 
дополнительного образования (далее - ПФДО) МАОУ СОШ № 29 г. Липецка 
организовала выдачу сертификатов учета ПФДО с соблюдением всех 
требований, сопутствующих данному процессу. В 2022-2023 учебном году 
сертификатами учета ПФДО охвачены 750 учащихся.  

Охват учащихся дополнительным образованием в МАОУ СОШ № 29 г. 
Липецка  

в 2022-2023 учебном году: 
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Итогом работы данных кружков является постоянное участие наших 

учеников в муниципальных и региональных творческих конкурсах. 
Количество призовых мест достаточно высокое, и год от года наблюдается 
положительная динамика. 

 
Количество призовых мест, занятых обучающимися 
в творческих олимпиадах и конкурсах за последние 3 года: 

организации и 
учреждения 

(фитнес-клубы, 
спортивные 

федерации и др.) 
(кол-во уч-ся, 

чел. и  %) 
Учреждения 

культуры 
(кол-во уч-ся,  

чел. и %) 

Учреждения 
спорта 

(кол-во уч-ся, 
чел. и %) 

УДО,  
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1-4 
клас
сы 

889 565 
(63,5
%) 

279 
(31,4%

) 

201 
(22,
6%) 

179 
(20,
1%) 

- 195 
(21,9
%) 

162 
(18,2%

) 

261 
(29,3
%) 

- 36 
(4%) 

125 
(14%) 

59 
(6,6%

) 
5-8 

клас
сы 

656 269 
(41%

) 

191 
(29,1%

) 

145 
(22,
1%) 

141 
(21,
4%) 

- 133 
(20,2
%) 

135 
(20,5%

) 

131 
(19,9
%) 

- 17 
(2,6%

) 

- 27 
(4,1%

) 
9-11 
клас
сы 

226 65 
(28%

) 

63 
(27,8%

) 

45 
(19,
9%) 

37 
(16,
3%) 

- 91 
(40,2
%) 

51 
(22,5%

) 

71 
(31,4
%) 

- 11 
(4,8%

) 

- 19 
(8,4%

) 
ВСЕ
ГО: 

1771 899 
(50,8
%) 

533 
(30,1%

) 

391 
(22
%) 

357 
(20,
2%) 

- 419 
(23,6
%) 

348 
(19,6%

) 

463 
(26,1
%) 

- 64 
(3,6%

) 

125 
(7%) 

105 
(5,9%

) 
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Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных олимпиадах и 
конкурсах за последние 3 года: 
 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация модуля осуществляется учителями-предметниками с опорой 

на матрицу реализации воспитательного потенциала урока. В 2022 году 
необходимо продолжить работу с педагогическим коллективом, 
направленную на усиление воспитательного потенциала урока. 
 

Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

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

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 
На уровне школы Совет старост Распространение значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от 
классных коллективов. 

Совет учащихся Организация, подготовка и проведение 
личностно значимых для школьников 
событий (соревнований, конкурсов, 
фестивалей, дел и т.п.). 

Министерства культуры, 
спорта, образования и 
труда 

Проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций и 
т.п. 

На уровне классов Классные собрания Координация работы класса с 
общешкольными органами самоуправления 
и классными руководителями в 
общешкольных делах через деятельность 
старост. 

Классные часы Организация работы класса в различных 
направлениях, распределение 
ответственных должностей. 

На индивидуальном 
уровне 

Беседы, консультации Планирование, организация, проведение и 
анализ общешкольных и внутриклассных 
дел. 

За отчетный период Совет учащихся стали участниками и вовлекли 
учащихся школы в следующие мероприятия: всероссийские акции «Спасибо 
учителям», Подари книгу», «Дни единых действий»; всероссийский проект 
«Контент на коленке», всероссийские конкурсы «Страницы Великой 
Победы», «Сказки мелом» и т.д.  

Еще одним ключевым направлением в работе Совета учащихся стала 
добровольческая деятельность в лице волонтерского отряда «Университет 
добра». Учащиеся активно участвовали во всероссийской акции «Добрая 
суббота» и информационно освещали хода акции в социальных сетях, а также 
в аналогичной акции «Чистый «Университетский», «Чистый город - мой 
город», «Мечты сбываются» «Добро начинается с тебя» и др. 

В 2023-2024 учебном году необходимо продолжить работу Совета 
учащихся по созданию первичной ячейки РДДМ и особе внимание обратить 
на работу ученического самоуправления на уровне классных коллективов. С 
2023 году в школе открылось первичное отделение Российского движения 
детей и молодежи «Движение первых» (РДДМ). Первичное отделения РДДМ 
«Движение первых» – это новое направлене, где каждый ребенок сможет 
найти себе дело по душе, собрать команду единомышленников, найти верных 
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друзей, проявить и раскрыть себя и свои таланты. Направления деятельности 
РДДМ:  

1. Образование и знания 
«УЧИСЬ И ПОЗНАВАЙ!» 
2. Наука и технологии 
«ДЕРЗАЙ И ОТКРЫВАЙ!» 
3. Труд, профессия и своё дело 
«НАЙДИ ПРИЗВАНИЕ!» 
4. Культура и искусство 
«СОЗДАВАЙ И ВДОХНОВЛЯЙ!» 
5. Волонтёрство и добровольчество 
«БЛАГО ТВОРИ!» 
6. Патриотизм и историческая память 
«СЛУЖИ ОТЕЧЕСТВУ!» 
7. Спорт 
«ДОСТИГАЙ И ПОБЕЖДАЙ!» 
8. Здоровый образ жизни 
«БУДЬ ЗДОРОВ!» 
9. Медиа и коммуникации 
«РАССКАЖИ О ГЛАВНОМ!» 
10. Дипломатия и международные отношения 
«УМЕЙ ДРУЖИТЬ!» 
11. Экология и охрана природы 
«БЕРЕГИ ПЛАНЕТУ!» 
12. Туризм и путешествия 
«ОТКРЫВАЙ СТРАНУ!» 
 

  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Воспитывающее влияние на учащихся в 2022-2023 учебном году 

осуществлялось через такие формы работы с предметно-эстетической средой 
школы как оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 
коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.), поддержание в 
рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного книгообмена, 
событийный дизайн и др.  

В 2023-2024 учебном году необходимо приступить к разработке 
проектов, направленных на оформление рекреационного пространства  
 
Модуль «Профориентация»   

 
Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями учащихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 
вопросе. 
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Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 
деятельности стали мероприятия, направленные на повышение авторитета 
семейных отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение 
задач, такие как: 

• совместное благоустройство школьного пространства; 
• привлечение родителей к организации и проведению воспитательных 

мероприятий («Мама, папа, я - спортивная семья, тематические концерты и 
праздники, экскурсии, выставки творческих работ, ярмарки); 

• лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с 
привлечением представителей правоохранительных органов, медицинских 
учреждений, психологом школы, педагогами; 

• индивидуальная работа с родителями; 
• классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с 

планом работы регулярно проводились родительские собрания, в повестку дня 
которых включены основные организационные вопросы работы школы и др. 

 
Модуль «Правовое воспитание и культура безопасности» 
В пределах своих компетенций согласно ст.14 ФЗ-120, школа 

своевременно оказывает социально-психологическую и педагогическую 
помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или 
поведении либо проблемы в обучении, а также выявляются 
несовершеннолетние и семьи, находящиеся в социально опасном положении, 
согласно Федеральному закону № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», проводится 
индивидуально-профилактическая работа, имеются списки учащихся, ведется 
картотека учащихся «группы риска»; имеется картотека семей, находящихся в 
социально опасном положении и вся необходимая документация по данному 
направлению. 
Социальный состав, организации индивидуальной профилактической работы 

(ИПР) с обучающимися и семьями, находящимися в социально опасном 
положении в 2022 году в МАОУ СОШ № 29 г. Липецка 

№ 
п/п Параметр Количество 

1. Общее количество учащихся в ОУ 1826 
2. Количество несовершеннолетних, в отношении которых 

организована ИПР в ОУ: 
- в 2021 году (по состоянию на 01.01.2022) 
- в 2022 году (по состоянию на 01.01.2023) 
 

 
 
14/1% 
15/0,8% 
(увеличение) 

2.1 1-4 классы - 
19. Учащиеся, состоящие на контроле у классного руководителя 45 
21. Наличие школьного психолога (количество человек/количество 

ставок) 
 
4/4 

22. Наличие социального педагога (количество человек/количество 
ставок) 

 
1/1 
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23. Наличие родительского патруля (количество патрулей, количество 
участников) 

 
- 

24. Наличие наркопоста (количество наркопостов, количество 
участников) 

 
- 

25. Наличие школьной службы примирения (название): 
-Ф.И.О. куратора 
-количество медиаторов из числа обучающихся 
-количество рассмотренных материалов в 2022 году 

 
Ракитина О.В. 
14 
4 

26. Реализация программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения обучающихся (направление, 
название, возрастная группа) 
Наличие профилактической программы школьного уровня является 
обязательным 

1.«Все в твоих руках» 
(профилактика 
асоциальных форм 
поведения, 11-18 лет) 
2. «Ладья» (первичная 
профилактика ПАВ, 
рискованного 
поведения детей, 13-17 
лет) 

27. Представления, протесты надзорных органов в 2022 году (копии 
документов прилагаются к отчету) 

 
- 

28. Наличие планов совместной работы с органами и учреждениями 
системы профилактики (наименование субъекта системы 
профилактики, с которым заключен план проф. работы)  
 

1.План совместной 
работы с ОП № 2 
УМВД России по г. 
Липецку по 
профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 
на 2022-2023 учебный 
год (мероприятия, 
сроки проведения, 
ответственные) 
2. План совместных 
мероприятий по 
предупреждению 
употребления 
психоактивных 
веществ среди 
учащихся МАОУ СОШ 
№29 г. Липецка и УНК 
УМВД России по 
Липецкой области 
на 2020-2023 учебный 
год (мероприятия, 
сроки проведения, 
ответственные) 

       На начало 2022-2023 учебного года индивидуально-профилактическая работа 
с обучающимися начальной школы е проводилась с 8 учащимися и одной семьей. 

         На конец 2022-2023 учебного года наблюдается увеличение количества 
учащихся, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. 
Основной причиной проведения индивидуальной профилактической работы с 
учащимися является нарушение правил внутреннего распорядка.  
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               В целях профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся  
образовательных учреждений города Липецка, организации взаимодействия  органов 
и учреждений системы профилактики, защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, выявления и пресечения случаев вовлечения школьников в 
совершение преступлений, противоправных, антиобщественных действии, в рамках 
проекта по формированию законопослушного поведения обучающихся в 2022-2023 
учебном году были проведены 4 профилактических недели: «Школа мудрого 
родителя», «Подросток и закон», «Будущее своими руками», «Свобода мнений». 
Классными руководителями 1-11 классов были широко использовались 
информационные средства и ресурсы, проведен мониторинг социальных сетей 
учащихся классными руководителями, были подготовлены и использованы 
презентации. В ходе работы решались многие воспитательные, образовательные и 
информационные задачи, учителя активно внедряли в учебный процесс 
инновационные образовательные технологии. Педагоги продемонстрировали знания 
методики проведения уроков в соответствии с современными требованиями ФГОС, 
умело использовали компьютеры, проекторы, демонстрационные и раздаточные 
материалы в процессе объяснения нового материала. 
        Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ воспитание рассматривается как деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 
        Воспитательная и образовательная деятельность школы направлена на 
формирование базовых национальных ценностей и ориентируется на достижение 
современного национального воспитательного идеала, сформулированного в 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России 
       Общий уровень воспитанности школьника определялся по методике СОДОСО: 
уровень личностного роста определяется на основе выведения среднего оценочного 
балла, складывающегося из самооценки школьника, оценки родителя, оценки 
классного руководителя (оцениваются следующие качества личности: отношение к 
одноклассникам, к себе,  отношение к родителям, учителям, друзьям, учебе, труду). 
 
       В анкетировании приняли участие учащиеся 1-11 классов в количестве 789 
человек. В результате диагностики были получены следующие результаты: 

       Большинство учащихся школы имеют средний уровень личностного роста. Это 
свидетельствует о необходимости проведения работы с классными руководителями 
над развитием активной, творческой, гармоничной личности, используя 
индивидуальный подход к каждому ребенку. Поиск совместно с детьми 
нравственных образцов духовной культуры, культуры деятельности, выработка на 
этой основе собственных ценностей, норм и законов жизни классного коллектива 
составляют содержание работы классного руководителя. Классный руководитель 
является также творцом интересных дел для детей и разнообразных форм работы с 
учениками. 
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Сравнительный анализ уровня личностного роста учащихся 2-х классов  
за 2022-2023 учебный год 

 

Класс 
Отношение к 

одноклассника 
м 

Я 
Отношение 

к 
родителям 

Отношение 
к учителям 

Отношение 
к друзьям 

Отношение 
к учебе 

Отношение 
к труду 

Средний 
балл 

2а 3,8 3,5 4 3,7 4,2 3,8 3,8 3 
2б 3,7 3,6 4 3,5 4,3 3,8 3.8 3 
2в 3,8 3,8 4,5 3,8 4,3 3,9 4 4 
2г 3,1 3,5 3,9 3,7 4,2 3,8 3,7 3 
2д 3,4 3,2 4,1 3,6 4,1 3,9 3,8 3 
2е 3,3 3,1 4 3,5 4,2 3,7 3,5 3 
2ж 3,4 3,5 3,9 3,7 4,5 3,9 3,7 3 

 
 

Сравнительный анализ уровня личностного роста учащихся 3-х классов  
за 2022-2023 учебный год 

 

Класс 
Отношение к 

одноклассника 
м 

Я 
Отношение 

к 
родителям 

Отношение 
к учителям 

Отношение 
к друзьям 

Отношение 
к учебе 

Отношение 
к труду 

Средний 
балл 

  3а 3,8 3,5 4 3,7 4,2 4,1 3,8 3 

3б 3,7 3,6 4 3,5 4,3 3,7 4 3 

3в 3,8 3,8 4,5 3,8 4,3 3,8 3,9 4 

3г 3,1 3,5 3,9 3,7 4,2 4 3,8 3 

3д 3,4 3,2 4,1 3,6 4,1 4,1 4 3 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

2а 2б 2в 2г 2д 2е 2ж

Уровень личностного роста учащихся 2-х классов

Отношение к одноклассника м Я Отношение к родителям

Отношение к учителям Отношение к друзьям Отношение к учебе

Отношение к труду
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3е 3,3 3,1 4 3,5 4,2 3,6 3,7 3 

 
Сравнительный анализ уровня личностного роста учащихся 4-х классов  

за 2022-2023 учебный год 
 

Класс Эрудиция Отношение 
к труду 

Отношение 
к природе 

Отношение 
к обществу 

Эстетический 
вкус Я Средний 

балл 
4а 4 3,9 4,3 4 4,6 4 4, 

4б 3,7 3,7 4 3,6 4,4 3,9 4 
4в 3,8 3,8 4,5 3,8 4,3 3,9 4 
4г 3,1 3,5 3,9 3,7 4,2 3,8 3,7 
4д 3,4 3,2 4,1 3,6 4,1 3,9 3,8 
4е 3,3 3,1 4 3,5 4,2 3,7 3,5 

 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

3а 3б 3в 3г 3д 3е

Уровень личностного роста учащихся 3-х классов

Отношение к одноклассника м Я Отношение к родителям

Отношение к учителям Отношение к друзьям Отношение к учебе

Отношение к труду

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

4б 4в 4г 4д 4е

Уровень личностного роста учащихся 4-х классов

4 3,9 4,3 42 4,6 43
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Сравнительный анализ диагностики личностного роста учащихся 2-4-х классов  
за 2020, 2021, 2022 годы  

 

Класс 
Средний балл 

2020 2021 2022 
2а 3,6 3,5 4 
2б 3,7 3,7 4 
2в 3,8 3,8 4,5 
2г 3,1 3,5 3,9 
2д 3,8 3,5 4 
2е 3,7 3,6 4 
2ж 3,8 3,7 3,8 
3а 3,8 3,8 4,5 
3б 3,1 3,5 3,9 
3в 3,8 3,5 4 
3г 3,7 3,6 4 
3д 3,8 3,7 4 
3е 3,1 3,5 3,9 
4а 3,8 3,8 4 
4б 3,1 3,5 3,9 
4в 3,8 3,5 4 
4г 3,7 3,6 3,6 
4д 3,8 3,7 3,6 
4е 3,5 3,6 4 
4ж 3,6 3,5 4 
4з 3,9 3,8 4,1 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2а 2б 2в 2г 2д 2е 3а 3б 3в 3г 3д 3е 3ж 3з 4а 4б 4в 4г 4д 4е

Уровень личностного роста учащихся 2-4-х классов 

2020 2021 2022
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Сравнивая результаты диагностики 2021-2022 учебного года с результатами 
прошлого года можно сделать следующие выводы. Рейтинг уровня 
воспитанности в целом по школе незначительно вырос (+0,05) почти по всем 
показателям. Незначительно понизился уровень показателя «Отношение к 
природе» и «Отношение к себе». Рассматривая динамику изменений уровня 
воспитанности по параллелям можно сделать следующие выводы: 

• во-вторых классах отмечается незначительное повышение рейтинга. 
Повышение 

незначительно по всем критериям, понижение по критериям «Отношение к 
себе», «Я и школа». Классным руководителям продумать работу по данным 
направлениям; 

• в-третьих классах отмечается понижение по всем критериям, общий 
рейтинг 

понизился на 0,01.  
Классным руководителям продумать работу на следующий год; 
• в-четвертых классах отмечается повышение по всем критериям, кроме 

«Отношение 
к природе», общий рейтинг повысился. Классным руководителям следует 

обратить внимание на сотрудничество с Липецким экоцентром; 
• пятые классы были вновь сформированы, поэтому ясной картины 

динамики 
увидеть нельзя, но хочется отметить, что оценки по всем критериям сходны к 

средним по гимназии; 
• в-шестых - понижение уровня по всем критериям, кроме «Трудолюбие» 

и «Я и 
школа». Классным руководителям продумать работу по западающим 

направлениям; 
• в-седьмых - понижение уровня воспитанности по всем критериям, кроме 

«Я и 
природа» и «Отношение к себе». Классным руководителям следует обратить 

внимание на усиление работы в направлении повышения статуса гимназии; 
• в-восьмых классах - понижение уровня по всем критериям. Классным 
руководителям продумать систему работы по повышению уровня 

воспитанности; 
• девятые классы имеют почти стабильность по всем критериям; 
• одиннадцатые классы отличаются повышением уровня воспитанности. 
Одиннадцатые классы имеют самые высокие оценки по многим критериям. 
Изменение уровня воспитанности на 0,03 входит в допустимый уровень 

статистической обработки, что доказывает стабильные показатели уровня 
воспитанности по школе в целом в течение нескольких лет. 

Проблемы в течение учебного года выполнено более 95 % плана 
воспитательной работы. Однако наблюдается значительная перегруженность 
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плана творческими делами и акциями как общешкольного, так и 
муниципального уровня, ощущается дефицит мероприятий внутришкольного 
контроля за организацией воспитательного процесса в классных коллективах. Не 
до конца реализованными оказались задачи модернизации детского 
объединения, вовлечение учащихся в РДДМ.  

Одной из основных проблем остается вовлечение в организованный досуг 
несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная 
профилактическая работа. Вопрос занятости досуговой деятельностью 
учащихся, находящихся в социально опасном положении, систематически 
рассматривался совещании педагогического коллектива при директоре, на МО 
классных руководителей. 

Пути решения:  
1. Оптимизация, увеличение доли контроля за организацией 

воспитательного процесса в классных коллективах, показавших 
снижение уровня воспитанности  

2. Системная работа администрации школы и классных руководителей, 
направленная на создание условий успешного функционирования 
ученического самоуправления и детского объединения. 

Классным руководителям необходимо продолжать работу с учащимися, с 
которыми или с семьями которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа с целью вовлечения их в кружки, секции, клубы, 
продолжить ведение карты досуговой деятельности учащихся, с которыми 
проводится ИПР. 

Поиск совместно с детьми нравственных образцов духовной культуры, 
культуры деятельности, выработка на этой основе собственных ценностей, 
норм и законов жизни классного коллектива составляют содержание работы 
классного руководителя. Классный руководитель является также творцом 
интересных дел для детей и разнообразных форм работы с учениками. 

 
 
Какие проблемы личностного развития учащихся решены: 
 
Анализ личностных результатов обучающихся 1–11-х классов показал, 

что педагогическому коллективу школы удалось: 
- повысить уровень учебной мотивации школьников на уровне НОО на 12 %, 
на уровне ООО – на 23 %, на уровне СОО – на 4 %; 
- сохранить высокий уровень познавательной активности школьников на 
уровне НОО – 94 %, повысить уровень познавательной активности 
школьников на уровне ООО на 17 %, на уровне СОО – на 10 %; 
- повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х классов 
до 64 %; 
- повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 9–11-
х классов на 42 %; 
- повысить долю обучающихся 9–11-х классов, которые показали 
сформированность нравственных ценностей, до 81 %. 
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В рамках оценки результатов воспитания и саморазвития учащихся 
проведен также анализ уровня сформированности патриотических качеств 
личности обучающихся 4-х, 9-х, 11-х классов в соответствии с требованиями 
к личностным результатам освоения ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в части 
патриотического воспитания.  

Анализ результатов диагностики на момент окончания обучения на 
каждом уровне школьного образования показал, что большинство 
обучающихся 4-х, 9-х и 11-х классов показали средний уровень 
сформированности патриотических качеств – 45, 50 и 55 процентов 
соответственно. По сравнению с результатами стартовой диагностики в 
данных классах наблюдается положительная динамика сформированности 
патриотических качеств обучающихся – 7 процентов на уровне НОО, 11 
процентов на уровне ООО, 8 процентов на уровне СОО. 

 
Какие проблемы личностного развития решить не удалось 
 
Педагогическому коллективу школы не удалось решить следующие 

проблемы личностного развития школьников: 
- низкий уровень социальной компетентности обучающихся уровня 

НОО, который выражается у отдельных групп учеников 1–4-х классов в виде 
неумения включаться в работу группы, неумения сотрудничать, 
неконструктивного поведения в конфликте, низкий уровень владения 
элементарными нормами поведения; 

- низкий уровень сформированности патриотических качеств личности 
у 35 процентов обучающихся 4-х классов, 27,5 процента обучающихся 9-х 
классов, 12,5 процента обучающихся 11-х классов; 

- низкие показатели патриотической воспитанности обучающихся 4-х 
классов и 9-х классов по поведенческо-волевому критерию (40 и 30% 
обучающихся с низкими результатами соответственно), у обучающихся 11-х 
классов – по поведенческо-волевому и эмоционально-чувственному критерию 
(10% обучающихся с низкими результатами); 

 
Какие проблемы школа будет решать в 2023/24 учебном году 
 
- формирование социальной компетентности обучающихся уровня 

НОО; 
- повышение уровня учебной мотивации, познавательной активности, 

ответственности и самостоятельности, сформированности нравственных 
ценностей обучающихся 5–11-х классов; 

- формирование патриотических качеств личности обучающихся всех 
уровней обучения; 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 
обучающихся и взрослых 
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Способы получения информации: беседы с обучающимися и их 
родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 
самоуправления; анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, 
лидеров ученического самоуправления; анализ воспитательной работы 
руководителем МО классных руководителей и руководителями предметных 
МО, собеседования с классными руководителями, учителями-предметниками, 
педагогами внеурочной деятельности. 

Анализ проведен заместителем директора по воспитательной работе, 
советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями, руководителем МО классных 
руководителей, руководителями предметных ШМО, активом 
старшеклассников и родителями. По итогам анализа проведено обсуждение на 
заседании методического объединения классных руководителей. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и 
личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 
учебного материала, формировании перечня результатов образования и 
организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования 
реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 
обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 
государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) 
языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, 
отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования 
составляет 80%, а объём части, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, - 20% от 
общего объёма. 

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

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 
учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся используется на увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных 
модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

Учебный план 
для учащихся 3 А,Б,В,Г,Д,Е,Ж классов МАОУ СОШ № 29 г. Липецка  на 

2021-2022 – 2024-2025 уч. Годы 
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Предметные 
области  

Учебные 
предметы/ модули  

Количество часов в неделю  Всего за 
уровень 1  

АБВГДЕ  
2  

АБВГДЕ  
3  
АБВГДЕ  

4  
АБВГДЕ  

2021-2022  2022-2023  2023-2024  2024-2025  
Обязательная часть   

Русский язык и 
литературное 
чтение  

Русский язык  3/99  3/102  5/170  5/170  16/541
Литературное 
чтение  3/99  1/34  4/136  4/136   6/405 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке  

Родной язык  -  1/34  -  -  1/34  
Литературное 
чтение на родном 
языке  

-  1/34  -  -  1/34  

Иностранный 
язык  

Иностранный 
(английский) язык  -  2/68  2/68  2/68  6/204  

Математика и 
информатика  

Математика  3/99  2/68  4/136 4/136 9/439 
Информатика  -  1/34  -  -  1/34 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир)   

Окружающий 
мир  2/66  2/68  2/68 2/68  

  
8/270  

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики  

ОРКСЭ (Основы  
светской этики) 
ОРКСЭ (Основы 
православной 
культуры)  

-  -  -  1/34 

 
 
1/34 

Искусство  Музыка  1/33  1/34  1/34  1/34  4/135  
Изобразительное 
искусство  1/33  1/34  1/34  1/34   4/137 

Технология  Технология  1/33  1/34  1/34  1/34 4/137  
Физическая 
культура  

Физическая 
культура  3/99  3/102  2/68 2/68 10/337 

Итого    17  19  22  23  74  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык и 
литературное 
чтение  

Русский язык  1/33  1/34  -  -  2/67  
Литературное 
чтение  1/33  1/34  -  -  4/137  

Математика и 
информатика  

Математика  
2/66  2/68  1/68  -  

  
8/274  

Итого    4  4  1  0 16  
Итого (максимально допустимая 
аудиторная учебная нагрузка при 5 - 
дневной учебной неделе)  

21/693  23/782  23/782  782  
  
90/3039 

  

Учебный план 
для учащихся 3 Эф класса МАОУ СОШ № 29 г. Липецка 

на 2022-2023 – 2025-2026 уч. Годы 
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Предметные 
области  

Учебные 
предметы/ 
модули  

Количество часов в неделю  Всего за 
уровень  1 Эф 2 Эф 3 Эф 4 Эф 

1 
полугодие 
2022-2023 

2 
полугодие 
2022-2023 

2023-2024 2024-2025 

Обязательная часть   

Русский язык и 
литературное 
чтение  

Русский язык  5/85  5/80  5/170 5/170 18/609  
Литературное 
чтение  4/68 4/64 4/136  4/136  15/507 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке  

Родной язык  -  -  -  -  -  
Литературное 
чтение на родном 
языке  

-  -  - -  - 

Иностранный 
язык  

Иностранный 
(английский) 
язык  

-  2/32 2/68  2/68  6/204  
  

Математика и 
информатика  

Математика  4/68 4/64 4/136  4/136   12/540 

Обществознание 
и естествознание  
(Окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир  2/34 2/32 2/68  2/68  

  
8/270  

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики  

Модуль «Основы 
светской этики»  

-  -  -  1/34   1/34  

Модуль «Основы 
православной 
культуры»  
Модуль «Основы 
иудейской 
культуры»  
Модуль «Основы 
буддийской 
культуры»  
Модуль «Основы 
исламской 
культуры»  
Модуль 
«Основы 
религиозных 
культур 
народов 
России»  

Искусство  Музыка  1/17  1/32  1/34  1/34  4/135  
Изобразительное 
искусство  1/17  1/32  1/34  1/34    

4/135  
Технология  Технология  1/17 1/32 1/34  1/34  4/135  
Физическая 
культура  

Физическая 
культура  

2/17 2/32  2/68  2/68 6/270  

Итого    20  22  22 23 87  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык и 
литературное 
чтение  

Русский язык  -  -  -  - -  
Литературное 
чтение  1/17  -  -  - 1/33  

Математика и 
информатика  

Математика  -   1/16   1/34  -  4/134 

Итого    1 1  1  0  3 
Итого (максимально допустимая 
аудиторная учебная нагрузка при 5 - 
дневной учебной неделе)  

21  23  23/782  23/782  
  
90  

Учебный план 
для учащихся 4 А,Б,В,Г,Д,Е классов МАОУ СОШ № 29 г. Липецка  на 

2020-2021 – 2023-2024 уч. годы 
Предметные 
области  

Учебные 
предметы/ модули  

Количество часов в неделю  Всего за 
уровень 1  

АБВГДЕ  
2  

АБВГДЕ  
3  
АБВГДЕ  

4  
АБВГДЕ  

2020-2021  2021-2022  2022-2023  2023-2024  
Обязательная часть   

Русский язык и 
литературное 
чтение  

Русский язык  3/99  3/102  3/102  5/170 14/473 
Литературное 
чтение  3/99  1/34  1/34  4/34   9/201 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке  

Родной (русский) 
язык  -  1/34  1/34  - 2/68  

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке  

-  1/34  1/34  -  2/68 

Иностранный 
язык  

Иностранный 
(английский) язык    2/68  2/68  2/68   6/204 

Математика и 
информатика  

Математика  3/99  2/68  2/68  4/136  11/371 
Информатика  -  1/34  1/34  -  2/68 

Обществознание и 
естествознание   

Окружающий 
мир  2/66  2/68  2/68  2/68 8/270  

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики  

ОРКСЭ (Основы  
светской этики) 
ОРКСЭ (Основы 
православной 
культуры)  

-  -  -  1/34  1/34 

Искусство  Музыка  1/33  1/34  1/34  1/34  4/135  
Изобразительное 
искусство  1/33  1/34  1/34  1/34 4/135  

Технология  Технология  1/33  1/34  1/34  1/34  4/135  
Физическая 
культура  

Физическая 
культура  3/99  3/102  3/102  2/68   12/371

Итого    17  19  19  23  78  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык  1/33  1/34  1/34  -  3/101  
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Русский язык и 
литературное 
чтение  

Литературное 
чтение  1/33  1/34  1/34  -  

3/101 

Математика и 
информатика  

Математика  2/66  2/68  2/68  -   6/272 

Итого    4  4  4  -  12  
Итого (максимально допустимая 
аудиторная учебная нагрузка при 5 - 
дневной учебной неделе)  

21/693  23/782  23/782  23/782  90/3039 

 

 

 

Промежуточная аттестация.  
В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации МАОУ СОШ № 29 г. Липецка 
формой промежуточной аттестации по итогам года является годовая отметка. 
Годовая отметка определяется как среднее арифметическое четвертных отметок, 
выставляемая целым числом в соответствии с правилами математического 
округления. Результаты промежуточной аттестации фиксируются на предметных 
страницах классного (электронного) журнала В первом классе промежуточная 
аттестация осуществляется по качественной системе оценивания.  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
на 2023-2024 учебный год 

 
УРОВЕНЬ НОО 3-4-е классы 

 
Начало учебного года 1.09.2022 
Окончание учебного 
года 

24.05.2023 

Продолжительность 
учебного года 

3-4 классы: 34 недели  

Количество учебных 
дней в неделю 

5 дней 

Считать учебные дни для 3-4х классов: 
 11.11.2023 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника,  
 13.01.2024 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника, 
 27.04.2024 (суббота) учебным днём по расписанию пятницы. 

3-4-е классы 
Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество учебных 
недель  

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 
II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 
III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 
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IV четверть 01.04.2024  24.05.2024 7 
Сроки и 
продолжительность 
каникул 

Осенние каникулы 
с 28 октября по 5 ноября 2023 г. (9 дней); 
Зимние каникулы 
с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 г. (10 дней); 
Весенние каникулы 
с 23 марта по 31 марта 2024 г. (9 дней); 
Летние каникулы 
3-4 классы с 27 мая по 31 августа 2024 года  
Для учащихся, имеющих академическую 
задолженность по результатам 2023-2024 уч. года с 
17 июня по 19 августа 2024 года. 

Сроки проведения 
промежуточной 
аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения 
образовательной деятельности по предметам учебного 
плана 21.05.2024. 

Начало урочной 
деятельности 

2 смена:  3, 4 классы – 13.10  

Окончание урочной 
деятельности 

2 смена: 18.10  

Начало внеурочной 
деятельности  

2 смена: 9.00 

 
Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем через 30 минут после 
окончания последнего урока. Продолжительность занятия – 40 минут. 
 

Расписание уроков 
Классы II смена  

Продолжительность 
 уроков 

Продолжительность 
 перемен 

3-4 классы 1. 13.10-13.50  
2. 14.10-14.50 
3. 15.00-15.40  
4. 15.50-16.30  
5. 16.40-17.20 
6. 17.30-18.10 

40 минут 

20 минут   
10 минут  
10 минут  
10 минут  
10 минут 

 

 
Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2954 часов и более 3345 часов в соответствии с требованиями к 
организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 
(или 6-дневной) учебной неделе. 

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не 
более 8 учебных недель; во втором полугодии - не более 10 недель. Наиболее 
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рациональным графиком является равномерное чередование период учебного 
времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 
7 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе - 35 минут (сентябрь - 
декабрь), 40 минут (январь - май); в классах, в которых обучаются 
обучающиеся с ОВЗ - 40 минут; в 2-4 классах - 40^45 минут (по решению 
образовательной организации). 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 
класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 
класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа - для 4 класса. Образовательной 
организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего 
задания обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии 
с Гигиеническими нормативами. 

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

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если 
этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 
начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если 
этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 
заканчивается в предыдущий рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном 
учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени 
и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 
календарных дней. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за 
исключением 1 класса и компенсирующего класса, продолжительность урока 
в которых не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 
деятельностью должна составлять не менее 20-30 минут, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 
осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 
умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 
предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 
течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в 
течение дня составляет:  

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз 
в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 
уроков за счет урока физической культуры. 
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Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 
требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 
только в первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - 
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день 
по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый;в 
середине учебного дня организуется динамическая пауза 
продолжительностью не менее 40 минут; предоставляются дополнительные 
недельные каникулы в середине третьей четверти. Возможна организация 
дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

 Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 
часов. 

План внеурочной деятельности. 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 
социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 
познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется 
образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 
образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 
курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 
поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и 
коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 
правил безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 
познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 
становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 
труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 
инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического 
самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной 
деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 
формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 
характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 
образовательная организация учитывает: 
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особенности образовательной организации (условия функционирования, 
тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 
проблемы и трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных 
внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной 
организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 
образовательная организация. 

Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в 
неделю. 

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

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие 
ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим 
ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 
Внеурочные занятия "Разговоры о важном должны быть направлены на 
формирование соответствующей внутренней позиции личности 
обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 
поведения в обществе.  

 Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор 
и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с 
важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 
родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 
прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 
культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 
отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 
поступкам 

Направления и цели внеурочной деятельности. 
Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие обучающегося, углубление знаний об организации жизни и 
деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 
жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 
изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 
выполнению проектов. 

 Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 
функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 
общения и словесного творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 
система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 
творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному 
чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 
деятельности. 
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 Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 
внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о 
разнообразных современных информационных средствах и навыки 
выполнения разных видов работ на компьютере. 

 Интеллектуальные марафоны организуются через систему 
интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны 
развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 
интересу и способности к самообразованию. 

"Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего 
развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 
трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 
следующим требованиям: 

 целесообразность использования данной формы для решения 
поставленных задач конкретного направления; 

 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 
непосредственное активное участие обучающегося в практической 
деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

 учет специфики коммуникативной деятельности, которая 
сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

 использование форм организации, предполагающих 
использование средств информационно-коммуникационных технологий. 

 Возможными формами организации внеурочной деятельности 
могут быть следующие: 
 учебные курсы и факультативы; 
 художественные, музыкальные и спортивные студии; 
 соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 
экскурсии, мини-исследования; 
 общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 
и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом 
случае внеурочная деятельность может проходить не только в помещении 
образовательной организации, но и на территории другого учреждения 
(организации), участвующего во внеурочной деятельности (спортивный 
комплекс, музей, театр и другие). 

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

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 
детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 
включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 
деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 
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дополнительного образования строится на использовании единых форм 
организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 
выполняет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 

"Основы самопознания". 
Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

"Движение есть жизнь!". 
Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе 

жизни, развитие физической активности и двигательных навыков. 
Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры. 

Проектно-исследовательская деятельность. 
Возможные темы проектов: "История родного края".  

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, 
формирование умения работать с разными источниками информации; 
развитие познавательной активности и интереса к истории, культуре родного 
края; воспитание чувства патриотизма, любви к "малой Родине". 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие 
проекты "Достопримечательности родного края". 

История письменности в России: от Древней Руси до современности. 
Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об 

истории письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, 
берестяных грамот и первых книг до современных электронных книг); 
углубление их интереса к истории становления культуры, к самостоятельной 
познавательной и проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив "История письменности в России: от 
Древней Руси до современности"; выполнение и защита мини-проектов, 
связанных с темой, например, "На чём писали в Древней Руси", "Берестяные 
грамоты и современные sms-сообщения: в чём сходство и различия", "Первый 
русский букварь", "Русские летописи" и другие. 
Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родного края. 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и 
биологического состава и физических свойств воды, формирование 
исследовательских умений в процессе экспериментальной работы по 
изучению качества воды, развитие познавательной активности и интереса в 
процессе исследовательской работы, воспитание экологической культуры, 
эстетического и нравственного отношения к природным объектам, 
ответственного отношения к природе.  

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские 
проекты. 
 Мир шахмат.  

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование 
умения анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; 
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воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, 
внимания, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; игры-соревнования в 
шахматы "Юные шахматисты". 

Коммуникативная деятельность. 
Создаём классный литературный журнал. 

Цель: совершенствование функциональной языковой и 
коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 
словесного творчества; развитие способности работать в команде. 

Форма организации: творческая студия "Создаем классный 
литературный журнал", создание ежеквартального журнала класса, сбор 
литературного материала, его редактирование, конструирование структуры, 
формы организации и оформления журнала. 
Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми. 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека 
речевого общения с другими людьми; формирование коммуникативной 
культуры диалога, правил ведения дискуссии, развитие языковой интуиции. 

Форма организации: дискуссионный клуб.  
 "Хочу быть писателем". 
Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать и 
редактировать собственные тексты; формирование знаний о писательском 
труде, о творчестве писателей - выдающихся представителей детской 
литературы; становление аналитической и творческой деятельности 
участников. 

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, 
дискуссионный клуб ("Темы и жанры детской литературы". 
Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю. 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, 
формирование текстовой деятельности с необычными формами 
представления информации (туристические буклеты; программы выставок; 
маршруты путешествий; объявления и рекламы); развитие творческой 
способности создавать необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория 
текстов (система практических занятий). 
Говорить нельзя молчать! 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, 
привлечение внимания к передаче смысла с помощью интонации и 
пунктуации, развитие воображения в процессе подбора ситуаций, 
предполагающих разную интонацию. 

Форма организации: учебный курс - факультатив. 
Художественно-эстетическая творческая деятельность. 

Рукотворный мир. 
Цель: расширение знаний обучающихся об объектах рукотворного мира, 

формирование умений создавать предметы своими руками с использованием 
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природного материала, развитие творческой активности, интереса, 
любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к 
ценности. 

Форма организации: творческие мастерские ("Природа и творчество", 
"Куклы своими руками", "Юные художники"); выставки творческих работ. 
Ритмика. 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие 
культуры движений под музыку; способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических 
образов, постановка концертных номеров. 

Школьный театр "Путешествие в сказку". 
Цель: расширение представлений о театральном творчестве, 

формирование умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, 
перевоплощаться; развитие творческих способностей, интереса к 
театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 
Выразительное чтение.  

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, 
развитие навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы; 
воспитание литературного вкуса, интереса к художественной литературе 
разных жанров.  

Форма организации: литературный клуб, творческая студия; 
Искусство иллюстрации. 
Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к 

изобразительной деятельности, желания передавать свое отношение к 
художественным произведениям средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; 
конкурсы рисунков; выставки работ участников. 

В мире музыкальных звуков. 
Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о 

музыкальном творчестве, произведениях народной и авторской музыки, 
развитие воображения, способности передавать свои впечатления от 
прослушивания музыки разных форм и жанровых особенностей, формировать 
эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, 
хоровая студия, студия народных инструментов. 

Информационная культура. 
Мои помощники - словари. 
формирование представлений обучающихся о различных видах 

современных словарей (например, словари русского языка, словари 
иностранных слов, словари литературоведческих терминов, словари 
лингвистических терминов, мифологический, философский, психологический 
и другие - по выбору педагога); знакомство с малоизвестными обучающимся 
словарями русского языка: словарь образцового русского ударения, словарь 
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трудностей русского языка, словарь русских личных имен, словарь-
справочник "Прописная или строчная" и другие (по выбору педагога); 
совершенствование навыка поиска необходимой справочной информации с 
помощью компьютера (4 класс). 

Форма организации: учебный курс - факультатив. 
Моя информационная культура. 
Цель: знакомство с миром современных технических устройств и 

культурой их использования. 
Форма организации: система практических занятий с использованием 

компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и других 
технических устройств. Интеллектуальные марафоны. Возможные темы 
марафонов:  

 Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла.  
Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности 

находить случаи потери смысла во фразе или появление двусмысленности.  
Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 
Русский язык - набор правил и исключений или стройная система? 
Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его 

изучению, формирование логического мышления в процессе наблюдения за 
связями, существующими в системе языка, за возможностью разными 
способами передавать то или иное значение; развитие способности работать в 
условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 
Заповедники России.  
Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых 

территориях в России, истории возникновения заповедников и заказников; 
воспитание отношения к природе как к ценности; развитие способности 
работать в условиях командных соревнований.  

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 
Я - путешественник (Путешествуем по России, миру). 
Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, 

формирование умений работать с информацией, представленной на 
географической карте; развитие навыков работы в условиях командных 
соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии 
соревновательной направленности. 

"Учение с увлечением!": 
Читаю в поисках смысла. 
Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, 

поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении 
планируемых результатов, связанных с овладением чтением как предметным 
и метапредметным результатом.  

Форма организации: учебный курс - факультатив; учебная лаборатория. 
Легко ли писать без ошибок? 
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Цель: совершенствование орфографической грамотности обучающихся, 
поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении 
планируемых результатов, связанных с правописанием.  

Форма организации: учебный курс - факультатив по разделу 
"Орфография"; учебная лаборатория;  

Мой друг - иностранный язык.  
Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном 

языке для обучающихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие 
понимания важности владения иностранным языком в современном мире, 
углубление интереса к его изучению.  

Форма организации: учебный курс - факультатив, клуб любителей 
иностранного языка. 

Федеральный календарный план воспитательной работы. 
Федеральный календарный план воспитательной работы является 

единым для образовательных организаций.  
 Федеральный календарный план воспитательной работы может быть 

реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности.  
Образовательные организации вправе наряду с федеральным 

календарным планом воспитательной работы проводить иные мероприятия 
согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым 
направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной 
образовательной программы, а также возрастных, физиологических и 
психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 
борьбе с терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 
музыки; 
4 октября: День защиты животных; 

25 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных библиотек; 
Третье воскресенье октября: День отца. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
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3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
Январь: 
25 января: День российского студенчества; 
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 
День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц- 
Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 
Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве; 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой Отечественной войны 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодежи. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
Вторая суббота августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

26 августа: День российского кино. 
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IV. Система условий реализации основной образовательной программы 

 
Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – система условий) разработана на основе 
соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.  

Система условий учитывает организационную структуру образовательного 
учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри 
системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).  
Система условий содержит:  
- описание имеющихся кадровых, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических, психолого - педагогических условий;  
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 
с приоритетами основной образовательной программы начального общего 
образования; - механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий; - контроль состояния системы условий.  
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

МАОУ СОШ №29 г. Липецка полностью укомплектована педагогическими 
кадрами. Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими 
работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

В МАОУ СОШ №29 на основе квалификационных характеристик, 
представленных в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» разработаны локальные 
акты «Должностная инструкция учителя», «Должностная инструкция заместителя 
директора», «Должностная инструкция педагога дополнительного образования», в 
которых прописан конкретный перечень должностных обязанностей работников в 
соответствии с ФГОС, с учетом особенностей организации труда и управления, а 
также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 
организации.  

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в 
таблице «Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования»  
  

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 
программы начального общего образования 
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Должность  Должностные обязанности Количество  

работников в 
ОУ  
(требуется/ 
имеется)  

Уровень квалификации работников ОУ  

Требования к 
уровню 
квалификации  

Фактический 
уровень 
квалификации  

Директор обеспечивает системную  
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу  

1/1  высшее  
профессиональное 
образование   
  

Высшее 
педагогическое 
образование  

 
Заместитель  
директора   

координирует работу  
учителей,  
воспитателей, разработку 
учебно- 
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного 
процесса  

1/1 высшее  
профессиональное 
образование   

Высшее 
педагогическое 
образование  

Учитель  осуществляет обучение и 
воспитание 
обучающихся,  
способствует  
формированию общей  
культуры личности 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ  

29/24  
  
  

высшее  
профессиональное 
образование или   
среднее  
профессиональное 
образование   
  

Высшее 
педагогическое  
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Педагог-психолог  осуществляет  
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся.  

2/2  Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы образование 
и дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы 

Высшее педагогическое  

педагог  
дополнительного 
образования  

Содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, 
формированию общей 
культуры 
обучающихся, 
расширению 
социальной сферы в их 
воспитании. Проводит 
воспитательные и иные 
мероприятия.  
Организует работу 
детских клубов, 
кружков, секций и 
других объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся и 
взрослых.  

3/3  Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» либо в 
области, соответствующей 
профилю работы, без 
предъявления требований к 
стажу работы.  
  

Высшее педагогическое 
образование  
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Библиотекарь  обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в 
их духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся  

1/1  высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность»  

Высшее 
педагогическое 
образование  

Бухгалтер  выполняет работу по ведению 
бухгалтерского учёта 
имущества, 
обязательств и 
хозяйственных 
операций  

5/5  бухгалтер: высшее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы или среднее 
профессиональное 
(экон 
омическое)образование 
и стаж работы в 
должности бухгалтера 
не менее 3 лет; 
бухгалтер: среднее 
профессиональное(экон
омическое)образование 
без предъявления 
требований к стажу 
работы или 
специальная 
подготовка по 
установленной 
программе и стаж 
работы по учёту и 
контролю не менее 3 
лет 

Высшее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование  
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Медицинский 
персонал  

обеспечение первой 
медицинской помощи и 

диагностики, 
функционирование  

автоматизированной 
информационной 
 системы 
мониторинга 
 здоровья 
обучающихся и 
выработку 
рекомендаций по 
сохранению и 
 укреплению 
 здоровья, 
организация  

диспансеризации  и
вакцинации школьников  

  1/1 
   

высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности  

Среднее 
профессиональное 
образование  

  
Сведения о педагогических работниках школы, реализующих  

ФГОС НОО 
человек  % от  общего 

количества 
педагогов 

Всего педагогических работников  35  46,6%  

Образовательный ценз 

 высшее профессиональное образование  31  87%  

 среднее профессиональное образование  4  12,9%  

Квалификационная категория 

 высшая квалификационная категория  16  46%  

 первая квалификационная категория  12  34%  

 без категории  7 мол.спец  20%  

Почетная грамота МО РФ  2  6%  

Почетная грамота МП РФ  2  6%  

Почетная грамота Управления образования Липецкой 
области  

6  17%  

Повышение квалификации  
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Прошли курсы повышения квалификации (общее количество 
за последние 3 года)  

35  100%  

Укомплектованность штатов   

 на штатной основе  35  100%  

  
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
Повышение квалификации педагогов в период реформирования 

образовательной системы – насущная задача сегодняшнего дня. Целью повышения 
квалификации педагогов в ОО является:  

• обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 
повышением требований к уровню квалификации;  

• удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении новейших 
профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных) и в 
приобретении опыта организации учебного процесса в соответствии с 
современными тенденциями развития образования;  

• помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала.  
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:  
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования;  
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  
овладение  учебно-методическими  и информационно-методическими  

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  
Система обучения педагогических кадров в образовательной организации 

включает в себя четыре взаимодополняющих этапа:  
этап – изучение теории: новых тенденций развития образования, новых 
педагогических технологий, форм и методов организации образовательных 
отношений;  
1 этап – отработка теоретических вопросов, первичная апробация в 
педагогической практике тех или иных инноваций;  
2 этап – апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация 
практических умений в использовании современных педагогических технологий, в 
организации образовательных отношений;  
3 этап – обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов. 
Изучение теоретических основ современного инновационного процесса 
осуществляется через систему:  
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педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные 
методологические вопросы модернизации российского образования;  
методических семинаров, где осуществляется практическая отработка 
теоретических вопросов; заседаний методических объединений учителей, где 
рассматриваются частные методические вопросы различных образовательных 
областей; заседаний методического совета, где идет системное информирование, 
обучение руководителей методических объединений.  
Отработка теоретических вопросов осуществляется:  
на открытых уроках; на индивидуальных и групповых занятиях; на заседаниях 
творческих групп.  

Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических 
умений в использовании современных педагогических технологий осуществляется 
через:  
деятельность учителей иностранного языка по реализации программы 
инновационной площадки ГАОУ ДПО ЛО «ИРО» «Средства преодоления 
трудностей перехода на ФГОС в иноязычном образовании», которая 
осуществляется как на уровне начального так и на уровне основного общего 
образования, что дает возможность обеспечить преемственность ООП НОО и ООО 
(см. Программу ИД);  систему:  
открытых уроков в рамках единого методического дня и методической декады 
молодого специалиста  открытых общешкольных и внеклассных мероприятий; 
мастер-классов, проводимых специалистами высокого уровня; конкурсов 
профессионального мастерства (конкурс «Учитель года», «Самый классный 
классный» и т.д.); мероприятий по обобщению опыта.     

Повышение квалификации учителей в проходит 1 раз в три года в целях 
совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения достижений 
современной науки, актуального и новаторского опыта.   

Система непрерывного профессионального развития и повышения 
квалификации предусматривает также активное участие педагогов в 
экспериментальной работе. Учителями школы осуществляется инновационная 
деятельность по реализации системно-деятельностного подхода в обучении, 
проблемно-диалогического обучения, внедрению в образовательный процесс 
технологии развития критического мышления через продуктивное чтение и 
письмо.  

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 
их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников 
в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна 
осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 
деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 
образовательными организациями.   

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
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формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 
которых эти организации находятся.   

Накопленный педагогический опыт повышения качества образования 
педагоги активно транслируют на различном уровне.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Для решения 
поставленной задачи рабочей группой была разработана модель оценки качества и 
результативности деятельности педагогических работников.  

 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих,  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 
по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса;  

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения.  
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на уровне начального общего образования.  
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения, индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательного учреждения.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются, 
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 
может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу 
и в конце каждого учебного года; консультирование педагогов и родителей, 
которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, 
а также администрацией образовательного учреждения; профилактика, экспертиза, 
развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 
течение всего учебного времени.  
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести:  
сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся; психолого-педагогическую поддержку участников 
олимпиадного движения; формирование у обучающихся ценности здоровья и 
безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; выявление и 
поддержку детей с особыми образовательными потребностями; формирование 
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коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержку детских объединений и ученического самоуправления; выявление и 
поддержку одарённых детей.  
  
         План психолого-педагогического сопровождения.  

1. Психологическое сопровождение формирования основных УУД (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных) обучающихся благодаря 
системе основных направлений деятельности психологической службы:  
Психологическое просвещение (проведение тематических классных часов);  
Психологическая профилактика (наблюдение в процессе урочной и внеурочной 
деятельности);  
Психологическая коррекция (коррекционно-развивающие занятия групповые и 
индивидуальные);  
Консультативная помощь.   

2. Мониторинг психологического развития обучающихся по условиям 
эксперимента:  
Диагностика формирования основных УУД в классах в течение года;  
Диагностика формирования основных УУД в течение срока обучения в младшей 
школе (входной в 1-м классе и итоговый мониторинг в 4-м классе);  
  

№  Наименование работы Срок   
проведения 

Результат  

ДИАГНОСТИКА 
1.  Диагностика готовности будущих 

первоклассников к школьному 
обучению  

апрель  
май  

Определение модели 
обучения, профилактика 
возможных нарушений  

2.  Мониторинг познавательной 
активности и социальной адаптации 
обучающихся группы предшкольного 
обучения (входной, итоговый)  

сентябрь май  Психолого-педагогическое 
сопровождение 
предшкольников  
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3.  Мониторинг уровня психологической 
адаптации ребенка к школьному 
обучению в следующих сферах  
(предпосылки формирования УУД):  
1-е классы:  
1. Интеллектуальная сфера: 
Методика Н.Семаго, М. Семаго  
2. Личностная сфера:  
• Методика цветовых предпочтений (по 
Люшеру)  
• Методика школьных предпочтений 
"Мой класс"  4-е классы:  
• Тест школьной мотивации  
Лускановой;  
• Тест школьной тревожности Филлипса 
3. Социальная сфера:  
 Тест «Несуществующее животное».  

сентябрь-  
апрель  
  

• Выявление особенностей 
развития ключевых компетенций 
первоклассников и определение 
уровня сформированности 
основных  
УУД  

• Выявление 
первоклассников с высоким 
риском школьной дезадаптации. 

• Формирование группы 
обучающихся для проведения 
развивающих занятий  

Углубленная индивидуальная 
диагностика сформированности 
познавательных УУД обучающихся с 
проблемами в обучении  
  

в течение года 
(по запросам 
педагогов и  
родителей)  
  

Помощь обучающимся с 
высоким риском школьной 
дезадаптации  
  

Углубленная индивидуальная 
диагностика сформированности 
личностных и регулятивных УУД 
обучающихся с проблемами в 
поведении  
  

в течение года 
(по запросам 
педагогов и 
родителей)  

Помощь обучающимся с 
высоким риском школьной 
дезадаптации  
  

Подготовка учащихся первых классов к 
школьному ПМП консилиуму  
(углубленная диагностика, анализ 
полученных данных, выдача 
заключений, консультативная работа с 
родителями)  
  

в течение года 
(по запросам 
педагогов)  

Принятие решений о 
необходимой ребенку модели 
обучения.  

КОРРЕКЦИЯ  
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Индивидуальная 
коррекционноразвивающая работа с 
учащимися начальной школы по 
формирование основных УУД:  
1. Работа с тревожными детьми;  
2. Формирование навыков 

общения;  
3. Работа с гиперактивными 

детьми;  
4. Работа с агрессивными детьми;  
5. Формирование уверенности и 

адекватной самооценки.  
  

в течение года  Развитие познавательной и 
эмоционально-волевой сферы 
учащихся начальных классов, 
профилактика 
отклоняющегося поведения, 
профилактика дезадаптации  

ПРОФИЛАКТИКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ  

Посещение уроков  в течение года  
по запросам  

Профилактика возможных 
нарушений в процессе обучения 
ребенка в школе.  

                                            
Работа с педагогами  

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов по 
развитию УУД обучающихся начального общего образования.  
Задачи:  

1. Развитие способности к педагогической рефлексии, анализу и оценке 
последствий воспитательных действий.  

2. Формирование навыков работы педагогов с психологическим 
инструментарием (методиками).  

3. Обучение педагогов вести психолого-педагогическое наблюдение за 
обучающимися в процессе их жизнедеятельности.  
  

Наименование работы  Срок  проведения  Результат  

ПРОСВЕЩЕНИЕ  
Просвещение педагогов.  
«Возрастные особенности младших 
школьников».  
  

ноябрь  Развитие профессиональной 
компетентности педагогов, 
формирование навыков работы 
с психологическим 
инструментарием  

Информирование через школьный 
сайт. "Особенности 
психологического развития ребенка в 
данный возрастной период"  

в течение 
года  
  

 Развитие профессиональной 
компетентности педагогов.  

 Формирование у педагогов 
навыков психолого-
педагогического наблюдения 
за обучающимися в процессе 
их жизнедеятельности  
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Взаимодействие с психологами 
школьных и дошкольных 
образовательных учреждений  
  

в течение 
года  
  

 Развитие профессиональной 
компетентности педагогов и 
психолога.  

 Обмен опытом, расширение 
кругозора и способности к 
рефлексии и анализу  

Подготовка учащихся начальных 
классов к ПМПК (углубленная 
диагностика, анализ полученных 
данных, выдача заключений, 
консультативная работа с 
педагогами)  

в течение 
года  
  

Развитие профессиональной 
компетентности педагогов и 
способности к педагогической 
рефлексии  

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  
Индивидуальное психологическое 
консультирование педагогов по 
вопросам личностного и 
профессионального роста  

в течение года 
  

Активация процесса 
самопознания, повышение 
профессиональной 
компетентности педагога, 
развитие способности к 
инновационной деятельности   

Индивидуальное и групповое 
тематическое психологическое 
консультирование педагогов по 
вопросам развития ребенка:  
1. Рекомендации педагогам в 

работе с тревожными детьми. Как 
вести себя с тревожным и нервным 
ребенком.  
2. Рекомендации педагогам в 

работе с застенчивыми детьми. Как 
вести себя с застенчивым ребенком.  
3. Психологический комфорт 

ребенка – как профилактика 
психосоматических заболеваний.  
4. Психологические особенности 

агрессивного поведения ребенка. Как 
вести себя с агрессивным ребенком.  
5. Рекомендации педагогам в 

работе с гиперактивными детьми. Как 
помочь гиперактивному ребенку.  
Рекомендации педагогам в работе с 
детьми, испытывающими 
затруднения в учебной деятельности. 
Как работать с таким ребенком 

в течение года  Повышение 
профессиональной 
компетентности педагога, 
обогащение способов 
взаимодействия с 
обучающимися  

 Формирование у педагогов 
навыков психолого-
педагогического наблюдения 
за обучающимися в процессе 
их жизнедеятельности 

  
Работа с родителями 

Цель: психологическое сопровождение процесса установления партнерских 
отношений школы и родителей через вовлечение их в единое образовательное 
пространство.  
Задачи:  
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1. Осуществление оперативного информирования и просвещения родителей по 
вопросам обучения и воспитания.  

2. Помощь родителям в овладении эффективными способами взаимодействия с 
детьми и построении конструктивных отношений с детьми, педагогами и 
окружающим миром.  

3. Повышение психологической компетентности родителей и их вовлеченности 
в процессе воспитания.  

4. Формирование у родителей личностной ответственности за воспитание и 
формирование ребенка как гражданина и члена общества.  

5. Оказание психологической помощи родителям в освоении методов 
воспитания, направленных на сохранение здоровья детей.  
  

№  Наименование работы  Срок  проведения  Результат  

ДИАГНОСТИКА  
Опросник   октябрь  Выявление у родителей 

степени адаптации ребенка к к 
школе  

Опросник   февраль  Выявление родительских 
потребностей  

ПРОСВЕЩЕНИЕ  
Выступление на собрании родителей 
первоклассников по теме «Трудности 
адаптационного периода. Условия 
адаптации детей  
6-7 лет к школе  

сентябрь  Повышение психологической 
компетентности родителей, 
освоение методов воспитания, 
направленных на сохранение 
здоровья ребенка.  

Тематическое родительское собрание 
«Ребенок учится тому, что видит у 
себя в дому»  
  

по запросам.  Формирование у родителей 
личностной ответственности за 
воспитание и формирование 
ребенка как гражданина и 
члена общества.  

Выступление на собрании родителей 
будущих первоклассников на тему: 
«Готовность ребенка к школе»  

апрель  Повышение психологической 
компетентности родителей, 
освоение методов воспитания, 
направленных на сохранение 
здоровья ребенка.  

Стендовая информация для 
родителей  

в течение 
года  

Установление партнерских 
отношений между родителями 
и школой  

Школьный сайт  в течение 
года  

Установление партнерских 
отношений между родителями 
и школой  

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  
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Индивидуальное психологическое 
консультирование родителей (по 
результатам проведенной групповой 
и индивидуальной диагностики)  
  

в течение года Активация процесса 
самопознания, овладение 
эффективными способами 
взаимодействия с ребенком и 
построение конструктивных 
отношений с детьми, 
педагогами и окружающим 
миром.  

Индивидуальное психологическое 
консультирование родителей через 
ресурсы школьного сайта  
  

в течение года Активация процесса 
самопознания, овладение 
эффективными способами 
взаимодействия с ребенком и 
построение конструктивных 
отношений с детьми, 
педагогами и окружающим 
миром.  

 Индивидуальное тематическое 
психологическое консультирование 
родителей:  
1. Обучение родителей 
эффективным способам общения с 
ребенком.  
2. Рекомендации родителям. Как 
вести себя с агрессивным ребенком.  
3. Рекомендации родителям. Как 
вести себя с гиперактивным 
ребенком.  
4. Рекомендации родителям. Как 
вести себя с застенчивым ребенком.  

в течение года  Повышение психологической 
компетентности, обогащение 
способов взаимодействия с 
детьми.  

Стимульные материалы для проведения диагностических мероприятий.  
   Тест школьной тревожности Филипса  

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом, быть как 
все?  

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, 
насколько ты знаешь материал?  

3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель?  
4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости оттого, что ты не знаешь 

урок?  
5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя?  
6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении 

нового материала, пока ты не поймешь, что он говорит?  
7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания?  
8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому 

что боишься сделать глупую ошибку?  
9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать?  
10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в 

разные игры?  
11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал?  
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12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год?  
13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что 

тебя, как правило, не выбирают?  
14. Бывает ли временами, что весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать?  
15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих 

одноклассников не хочет делать то, что хочешь ты?  
16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание?  
17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители?  
18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе?  
19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты сделаешь 

ошибку при ответе?  
20. Похож ли ты на своих одноклассников?  
21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним 

справился?  
22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо 

запомнишь?  
23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе не можешь ответить на вопрос 

учителя?  
24. Верно ли, что большинство ребят относятся к тебе по–дружески?  
25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей 

работы будут сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников?  
26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя 

спрашивают?  
27. Боишься ли ты временами вступать в спор?  
28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда 

учитель говорит, что собирается проверить твою готовность к уроку?  
29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих 

друзей, что ты хочешь выслужиться?  
30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к 

которым ребята относятся с особым вниманием?  
31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что–то, что тебя 

задевает?  
32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не 

справляются с учебой?  
33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают 

на тебя внимания?  
34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо?  
35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя?  
36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих 

одноклассников?  
37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие?  
38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем сейчас?  
39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школе так же хорошо, как и твои 

одноклассники?  
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40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это 
время другие?  

41. Обладают ли способные ученики какими–то особыми правами, которых 
нет у других ребят в классе?  

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть 
лучше их?  

43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники?  
44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с 

учителем?  
45. Высмеивают ли временами одноклассники твою внешность и 

поведение?  
46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем 

другие ребята?  
47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, 

что вот– вот расплачешься?  
48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с 

беспокойством о том, что будет завтра в школе?  
49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что 

совершенно забыл вещи, которые хорошо знал раньше?  
50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием?  
51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, 

что собирается дать классу задание?  
52. Пугает ли тебя проверка твоих заданий в школе?  
53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь 

ли ты страх, что не справишься с ним?  
54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, 

что не можешь ты?  
55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои 

одноклассники понимают его лучше, чем ты?  
56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу 

проверочную работу?  
57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь 

это плохо?  
58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на 

доске перед всем классом?  
 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 
начального общего образования МАОУ  
СОШ №29 г. Липецка  

Сильные стороны  Слабые стороны  Необходимые мероприятия  

Реализация образовательных программ 
� созданы основы новой 
образовательной среды, включающей 

 недостаточность 
образовательных 
возможностей традиционной 

 Расширение 
деятельности ОУ по 
реализации программы 
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новое содержание образования, новые 
технологии обучения, воспитания и 
развития, способствующие развитию 
творческой активности, 
познавательного интереса, 
самореализации, учебной 
самостоятельности;  
� повышена эффективность 
образовательного процесса за счет 
научно  
обоснованного методического 
обеспечения; доступность 
качественного образования,  
�  созданы условия для успешной 
социализации учащихся   
� развитая система социального 
партнерства способствует ресурсному 
обеспечению образовательного 
процесса школы;  
 
 
 
� функционирует внутренняя 
система оценки качества образования 
(ВСОКО);   
� сформирована система 
управления школой на основе 
горизонтальных связей, технологии 
сотрудничества, общей ответственности 
за  
результат  
образовательные услуги школы 
востребованы в микрорайоне; 

общеобразовательной школы в 
разрешении противоречия 
между социальными 
ожиданиями, 
образовательными запросами и 
результатами образовательного 
процесса.  
недостаточно высокий уровень 
мотивации участников 
образовательных  
отношений на достижение 
нового качественного уровня 
образовательного процесса; 

  настороженное 
отношение части 
родителей к расширению 
объема самостоятельной 
работы ребенка для 
достижения 
индивидуальных 
результатов, расширению 
электронной среды 
обучения.  

 ВСОКО не в полном 
объеме охватывает 
образовательную 
деятельность школы;   
 

«Школа – социокультурный 
центр развития 
микрорайона  
«Университетский»  
  

 Проведение 
просветительской работы с  
родителями (законными 
представителями) 
учащихся, населением 
микрорайона  
Использование 
возможностей социума 
реализации ООП 
Вовлечение родительской 
общественности, 
социальных партнеров в 
процесс реализации ООП 
Совершенствование  

 ВСОКО   

Материально-техническая база образовательного учреждения  
и финансирование 

� 100% кабинетов школы 
оснащены компьютерным 
оборудованием с доступом к 
высокоскоростной сети  
Интернет.   
� Стабильное бюджетное 
финансирование на основе 
утвержденной сметы доходов и 
расходов на календарный год   
  
� наличие внебюджетных средств 
(оказание платных дополнительных 
образовательных услуг)  даёт 
возможность совершенствовать 
материально — техническую  базу, 

 10% компьютерного 
оборудования требует 
обновления  
  

 Недостаточное 
оснащение учебным и 
учебно-лабораторным 
оборудованием, 
необходимым для  
организации проектной 
деятельности,  
моделирования и 
технического творчества 
обучающихся и т.д.   

Обновление материально-
технической  базы ОУ по 
мере необходимости в 
соответствии с ФГОС ОО   
Комплектование библиотеки 
УМК по всем учебным 
предметам учебного плана  

ООП в соответствии с 
Федеральным перечнем. 
Привлечение добровольных 
пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) 
юридических лиц.  
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повышать профессиональную 
квалификацию педагогического 
персонала. 

Кадровый состав 
школа имеет 
высококвалифицированный, 
обладающий большим творческим 
потенциалом коллектив педагогов, в 
который органично вливаются 
молодые  
специалисты;  
  

� преобладание 
традиционного опыта 
организации 
образовательного 
процесса сдерживает 
переход на новые 
стандарты образования 
(организацию 
образовательного 
процесса в рамках 
учебного дня в трех 
образовательных 
средах: урочной, 
внеурочной и 
внешкольной);   

� недостаточно широкое 
и активное применение 
новых моделей 
повышения 
квалификации 
педагогов сдерживает 
процесс формирования 
востребованных 
образовательных услуг.  

 Создание условий для 
непрерывного 
профессионального развития 
педагогических работников.  

 Рост числа педагогов,  
имеющих высшую и первую  
квалификационную 
категории.  

 
Приоритетная стратегия развития образовательной системы школы - 

организованный переход, эффективное внедрение и качественная оценка 
результатов освоения федеральных государственных образовательных стандартов 
на основе гармоничного развития образовательной среды и участников 
образовательного процесса.  

 
Финансово - экономические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 
общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 
задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 
работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования осуществляется на 
основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 
подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 
доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не 
ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 
допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 
образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 
ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 
образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 
нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных 
бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.  

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 
следующие расходы на год:  
оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  
расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 
расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 
связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 
пользование этой сетью); иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные 
с обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 
педагогического и административноуправленческого персонала образовательных 
учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов.  
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В соответствии с расходными обязательствами органов местного 
самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 
местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 
подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 
взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 
образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 
осуществляется на трёх следующих уровнях:  
межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное 
учреждение); образовательного учреждения.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 
бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 
нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 
положений:  
неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 
величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 
учреждений);  
возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских 
округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - 
общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения.  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 
работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 
включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие 
в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 
текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 
расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане 
финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 
оплаты труда работников образовательных учреждений:  
фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 
стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 
оплаты труда - от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется 
общеобразовательным учреждением самостоятельно;  
базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 
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осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала образовательного учреждения; рекомендуемое 
оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 
70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 
труда педагогического персонала определяется самостоятельно 
общеобразовательным учреждением;  
базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  
общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов 
и численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в 
коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 
выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. В них 
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 
во внеурочной деятельности; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 
методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства и др.  
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:  
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; соотношение 
фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 
учебно-вспомогательного персонала;  
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 
труда; порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материальнотехнических условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования образовательное учреждение:  

• проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции;  

• устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
ООП;  

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП;  

• соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта на основном уровне и определяет распределение по годам 
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 
соответствии с ФГОС;  
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• определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 
представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения 
нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» 
(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда 
работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты 
труда и стимулирования работников государственных образовательных 
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 
учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 
Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. 
Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в 
соответствии с требованиями ФГОС);  

• разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также 
другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 
обучающихся, и отражает его в своих локальных актах.   
При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 
по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 
широкого спектра программ внеурочной деятельности.  
  
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тыс. руб.)  

  2020  2021 2021  
Заработная плата   50929,8  85394,5  94015  
Начисления на оплату труда   15197  25938,3  28056,7  
Оплата услуг связи   184,7  292,6  290,2  
Коммунальные  услуги 
(отопление, 
 электроэнергия, 
водоснабжение)   

7533,6  10444,9  10185,5  

Услуги  по  содержанию 
имущества   

1568,7  2000  2100  

Прочие услуги  1162,4  1246,8  1295,1  
Приобретение 
 оборудования, мебели 
и предметов длительного 
пользования   

3340,4  5076,9  4985,4  
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Приобретение  материальных 
запасов в т.ч. продукты 
питания  

4009  9584,5  14244,5  

Оздоровление   297,5  266,4  438,8  
Прочие расходы   7928,3  11784,9  10951,3  
Компенсационные выплаты  -  1236,1  44,4  
Всего   92151,4  153266,2  166606,9  

  
В процессе анализа результатов деятельности системы образования и 

образовательных учреждений важное значение придается целевому эффективному 
использованию и сохранности финансовых средств для достижения высоких 
результатов и, прежде всего для повышения качества образования. Именно оно 
сейчас включается в состав главных задач образования.  
  

1. За счет средств из бюджета были закуплены товарно-материальные ценности на 
сумму  5642,1тыс. руб.:  

• Учебники – 4229,8 тыс. руб.  
• Компьютерное оборудование -33,8 тыс. руб.  
• Кровати – 20 тыс. руб.  
• Вокальная радиосистема – 25,3 тыс. руб.  
• Ручные металлдетекторы -24,9 тыс. руб.  
• Система контроля доступа -577,8 тыс. руб.  
• Хозматериалы -730,5 тыс. руб.  

2. Произведен ремонт   фасада и крылец – 139,6 тыс. руб.  
3. В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики" поставлена задача 
доведения средней заработной платы педагогических работников образовательных 
организаций общего образования до средней заработной платы в соответствующем 
регионе.  за 2019 год – 33018 руб., за 2020 год – 39845 руб., за 2021 год – 42876 руб.  
3.5.4. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 
средой.  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и 
профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  
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Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии 
со следующей иерархией:  

• единая информационно-образовательная среда страны;  
• единая информационно-образовательная среда региона;  
• информационно-образовательная среда образовательной организации;  
• предметная информационно-образовательная среда;  
• информационно-образовательная среда УМК;  
• информационно-образовательная среда компонентов УМК;  информационно-

образовательная среда элементов УМК.  
Основными элементами ИОС являются:  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  
• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 
(бухгалтерский учет, делопроизводство).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:  
в учебной деятельности; во внеурочной деятельности; в исследовательской и 
проектной деятельности; при измерении, контроле и оценке результатов 
образования; в административной деятельности, включая дистанционное 
взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 
органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
процесса обеспечивает возможность:  
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; ввода русского 
и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 
основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 
(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 
родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 
создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; организации сообщения в виде 
линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 
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самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 
видеосообщений; выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 
сопровождением;  
вывода информации на бумагу; информационного подключения к локальной сети 
и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду организации, в том 
числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной 
среде образовательной организации; поиска и получения информации; 
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 
числе в справочниках, словарях, поисковых системах); вещания (подкастинга), 
использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке 
и вне урока; общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); создания, 
заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 
представления; включения обучающихся в проектную и учебно-
исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 
числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 
объектов и явлений; исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 
произведений с применением традиционных народных и современных 
инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 
редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; художественного 
творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 
рисованной мультипликации; создания материальных и информационных 
объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 
избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 
сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); проектирования и конструирования, в том числе 
моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 
конструкторов; управления объектами; программирования; занятий по изучению 
правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 
компьютерных тренажеров; размещения продуктов познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-
образовательной среде образовательной организации; проектирования и 
организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 
времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 
его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических текстографических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
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проектной деятельности обучающихся; проведения массовых мероприятий, 
собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для 
массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиа сопровождением; выпуска школьных печатных изданий (газета 
«УМЫ»), работы школьного радиоузла.  
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

В соответствии с ч.1 ст.14 ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» использование сети Интернет 
сопровождается системой контент-фильтрации для предотвращения доступа к 
информации, не отвечающим целям обучения и воспитания школьников.  

Для предоставления родителям объективной и своевременной информации о 
результатах обучения детей в школе налажена работа в системе «Барс». 
Функционирует школьный сайт: https://sc29un.ru.  На школьном сайте представлена 
информация о деятельности образовательной организации, достижениях педагогов 
и обучающихся.   
Новостной раздел сайта постоянно обновляется.  

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной 
программы – совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, 
постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 
отношений к информации в сети Интернет.  
 Е-mail: sc29un@mail.ru сайт в Интернете: https://sc29un.ru.  
  
 
Обеспечение технической, методической и организационной  поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 
образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-
компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 
работника).  

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования в соответствие с 
требованиями Стандарта.  

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Материально-техническая база МАОУ СОШ №29 г. Липецка соответствует 

задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы 
образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 
социальной среды.  
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В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей основную 
образовательную программу начального общего образования, созданы и 
устанавлены:  

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников;  

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством;  

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские;  

• помещения (кабинеты) для занятий музыкой, изобразительным искусством;  
• лингафонные кабинеты;  
• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой;  

• актовый зал, хореографический зал;  
• спортивные залы, бассейн, стадион, спортивные площадки, тир, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  
• помещения для питания обучающихся (столовая на 200 посадочных мест), а также 

для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

• помещения для медицинского персонала;  
• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса с детьмиинвалидами и детьми с 
ОВЗ;  

• гардероб, санузлы, места личной гигиены;  
• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы 
и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 
оборудованием и необходимым инвентарем.   
  
Материально-техническое оснащение кабинетов  

Компоненты 
оснащения  

Необходимое оборудование и оснащение  Необходимо/ имеется в 
наличии  

1. Компоненты  1.1. Нормативные документы,  Имеются  
оснащения учебного 
(предметного) кабинета 
начальной школы  

программно-методическое обеспечение, 
локальные акты: должностные инструкции 
учителя, паспорт учебного кабинета, 
рабочие программы по предметам.  

 

1.2. Учебно-методические материалы:  
1.2.1. УМК по всем предметам инварианта  
1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по предметам   

Имеются, 
систематизированы, 
проведена 
каталогизация учебно-
методических 
материалов.  
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1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебных предметов 
гуманитарного цикла  
1.2.4. ТСО, компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства во всех учебных кабинетах 
(паспорта кабинетов прилагаются)  

Имеются по всем 
предметам 
гуманитарного цикла.  
  

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 
химия, биология. физика, технология.  

Обеспечено в полном 
объёме.  

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 
учебных кабинетах  

Обеспечено в полном 
объёме.  

Виды учебных 
помещений  

Необходимое оборудование и оснащение  % оснащенности  

Учебный (предметный) 
кабинет основной школы 

 Нормативные документы, 
программнометодическое обеспечение, 
локальные акты:  должностные 
 инструкции учителя, паспорт учебного 
кабинета, рабочие программы по предметам. 
 1.2.  Учебно-методические материалы:  
1.2.1. УМК по всем предметам инварианта  
1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по предметам  
1.2.3.Аудиозаписи,  слайды  по 
 содержанию учебных предметов 
гуманитарного цикла  
1.2.4. ТСО, компьютерные, 
информационнокоммуникационные 
средства во всех учебных кабинетах 
(паспорта кабинетов прилагаются)  
1.2.5. Оборудование (мебель) во всех 
учебных кабинетах  

Имеются  
  
  
  
  
Имеются, 
систематизированы, 
проведена 
каталогизация 
учебно-методических 
материалов. Имеются 
по всем предметам 
гуманитарного цикла. 
Обеспечено в полном 
объёме.  

Обеспечено в полном 
объёме.  

Спортивный зал  
(2каб.)  

Спортивный инвентарь  для игровых видов 
спорта  
(баскетбол, волейбол, мини-футбол), 
оборудование для спортивной гимнастики  

100%  

Учебные аудитории  
 (40 ауд.)  

14 аудиторий с АРМ учителя, включая 
интерактивную доску или мультимедийную 
аппаратуру, ученическая мебель, аудиторная 
доска  

100%  
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Игровая  2 аудитории с АРМ учителя, включая 
мультимедийную аппаратуру, ученическая  
мебель, аудиторная доска  

100%  

Библиотека   1 АРМ, оргтехника: принтер, ксерокс, 
читальный зал  

100%  

Актовый зал  310 посадочных мест, 1 АРМ, интерактивная 
техника, стационарный экран (1 шт.), 
проектор, мультимедийное 
оборудование,1.Активная акустическая 
система, активная двухполосная АС не менее 
400 Вт, усилители: 350+ 50 Вт, 45 Гц÷20 кГц, 
129 дБ, динамики: 15» + 2», рупор 90° х 60°, 
входы: мик./лин.- XLR/Jack, выход XLR, 
защита от перегрузки, перегрева, К.З., 
эквализация (музыка / речь / линия), 
полипропиленовый композитный корпус, 405 
х 680 х 345 мм, не более 24 кг, возможность 
использования как монитор, возможность 
подвеса и установки на штатив. -2 шт;  
активный субвуфер не менее 800 Вт, 
деревянный корпус, 15» динамик, 
максимальное давление не менее 130 дБ, 
частотный диапазон 40 Гц – 120 Гц, мощность 
усилителя класса H не менее 600 Вт.; 
линейный стерео вход 2 х XLR/JACK, 
переключатель частоты раздела стерео 
кроссовера 80/100/120 Гц 24 дБ/окт., 
переключатель фазы, параллельный стерео 
выход 2 х XLR, стерео выход кроссовера для 
сателлитов 2 х XLR, габариты не более 435 х 
590 х 600 мм, вес не более 37 кг, возможность 
установки штатива для сателлита. -2шт.,1;  
AMERICAN DJ COLOR BURST LED  
Светодиодный прибор) -3шт.; пульт 
управления светом scan control , 24канальный 
цифровой световой пульт-1шт.; 
светодиодный Par с RGB-синтезом цвета 
American  
DJ LED PAR-64 RGB DMX short black  - 8 шт.; 
American DJ Nucleus LED светодиодный 
центральный эффект серии Tri Color с 
шестью сканирующими головами – 1 шт, 
YAMAHA MG166CX, микшерный пульт. 
Оборудование : 1. Портативная документ- 
камера WolfVision VZ-8 plus 3 – 1шт.; экран в 
комплекте с креплением – 1шт.; 
мультимедиа-проектор Panasonic PT-
DW100E, DLP, 10000 ANSI, 1366x768, 5000:1, 
35 кг (без объектива) – 1шт.:  

100%  
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объектив с переменным фокусным 
расстоянием ET-D75LE6 (0.9-1.1:1) – 1шт.;  
коммутатор Extron SW2 VGA DA2 A - 1шт.;  
Extron, IPL T PCS4i   
Контроллер электропитания IPLink на 4 
устройства – 1шт.;  
 Extron, USB Extender Tx Передатчик USB по 
витой паре – 1шт.;  
Extron , USB Extender Rx,Приемник USB по 
витой паре (хаб на 4 порта) – 1шт. Сетевой 
коммутатор – 1шт.;  
монтажный комплект для крепления 
передатчика  
Extron MTP T 15HD A Extron MBU 123 – 3шт.; 
Передатчик MTP T 15HD RS – 1шт.;  
приёмник по витой паре Extron MTP RL 15HD 
RS SEQ с проходным выходом для сигналов 
RGBHV и RS-232 с в – 4шт.;  
передатчик сигнала RGB и звука по витой 
паре Extron MTP T 15 HD A (60-669-01) – 
1шт.; приёмник VGA-сигнал по витой паре 
Extron MTP RL 15HD A SEQ– 1шт.; источник 
бесперебойного питания – 1шт.; 
архитектурный Интерфейс коммутационный, 
встраиваемый в столешницу Extron Cable 
Cubby  
200 EU – 2шт.; 
архитектурный интерфейс Extron 
AAP,RJ45,F,BLACK – 2 шт.; архитектурный 
интерфейс Extron RGB HD15–  
1шт.;  
радио - микрофонная система SHURE  
PG288/PG58 двухканальная беспроводная 
система с двумя PG58 ручными 
передатчиками – 2шт.;  
Интерактивный дисплей SMART Podium 
ID422w  
– 1шт.;  
LCD панель  55» Flame 55ST, 1920x1080 px, 
яркость 500 кд/м2, контраст 4000:1, 120 Гц  –  
2шт.; шкаф рэковый для размещения и 
коммутации оборудования – 1шт.; кабель 
USB – 4шт. Тип: AM-AM USB 2.0 Длина  
1,8 м; кабель USB – 1шт. Тип: AM-BM USB 
2.0  Длина  
1,8 м.;  
Пач-корд – 2шт. Категория Cat. 5e  Длина 2 
м.; трибуна – 1шт.; потолочная штанга для 
поектора-1 шт. 
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Лингафонный 
кабинет (4шт)  

Sanako Lab 90  
В комплект лингафонного кабинета входит:  
• 1 программное обеспечение  
• 1 соединительный модуль  
• 1 двухканальный модуль для подключения 
аналоговых источников  
• 17 пользовательских аудио-панелей, 
оснащенных металлической пластиной • 1 модуль 
интерфейса последовательной передачи данных  
• 17 головных гарнитур – наушников  
• 1 кассетный магнитофон»  
Приложение №1  

100%  

Бассейн  Включает в  себя две раздевалки для девочек и 
мальчиков (с душевыми кабинами),зал сухого 
плавания, чаша бассейна 5,9*11,8  

100%  

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного 
процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, 
освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 
учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать 
возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 
внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса оценено 
на основе действующих  СанПИН.  

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 
образовательной программы образовательной организации является создание и 
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП 
НОО, условия:  
соответствуют требованиям ФГОС НОО; обеспечивают достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы образовательной 
организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса; предоставляют 
возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 
социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной 
образовательной программы МАОУ СОШ №29 г. Липецка, характеризующий 
систему условий, содержит: описание кадровых, психолого-педагогических, 
финансово-экономических, материально-технических, информационно-
методических условий и ресурсов; обоснование необходимых изменений в 
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имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП НОО МАОУ 
СОШ № 29 г. Липецка; механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий; сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 
системы условий; систему оценки условий.  

Система условий реализации ООП МАОУ СОШ №29 г. Липецка базируется 
на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- 
обобщающей и прогностической работы, включающей:  
анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы начального общего образования; 
установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 
процесса; выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий; разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 
реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  
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