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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» начальное общее образование относится к 

основным образовательным программам и характеризует первый этап 

школьного обучения. Образовательная программа понимается в Законе 

«Об образовании в Российской Федерации» как комплекс основных 

характеристик образования (объём, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, реализация 

которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня 

образования. 

Образовательная программа начального общего образования ЧОУ 

гимназии «ОР АВНЕР – Свет Знаний» является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, на основании которого определяется 

содержание и организация образовательного процесса на уровне 

начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования (далее ООП НОО) разработана в соответствии со 

следующими документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (от 31 мая 2021 г. № 286 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования”, зарегистрирован в Минюсте 

РФ 05 июля 2021 г., регистрационный № 64100); 

• Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"  

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. № 15785) с 

изменениями и дополнениями; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021г. №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2021 № 63180);  

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

16.11.2022 г. № 992 «Об утверждении федеральной образовательной 
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программы начального общего образования» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.09.2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2022 № 70799); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 г. №2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания". 

• Уставом гимназии, особенностями образовательного учреждения; 

• Концептуальными положениями  УМК «Школа России» и  

«Начальная Школа XXI века», реализующих фундаментальное ядро 

содержания современного общего  начального образования (базовые 

национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД).

 Целями реализации программы начального общего 

образования являются: 

1. Обеспечение реализации конституционного права каждого 

гражданина Российской Федерации на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося; 

2. Организация учебного процесса с учетом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отраженных 

в ФГОС НОО; 

3. Создание условий для свободного развития каждого 

обучающегося с учетом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; 

4. Организация деятельности педагогического коллектива по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, 

успешных обучающихся и (или) для детей социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке. 
 

Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

ООП НОО учитывает следующие принципы: 

1. принцип учета ФГОС НОО: ФОП НОО базируется на требованиях, 
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предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения в начальной школе; 

2. принцип учета 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); 

3. 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; 

4. принцип преемственности и перспективности: программа 

обеспечивает связь и динамику в формировании знаний, умений и 

способов деятельности между этапами начального общего образования, а 

также успешную адаптацию обучающихся к обучению по 

образовательным программам основного общего образования, единые 

подходы между их обучением и развитием на уровнях начального 

общего и основного общего образования; 

5. 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; 

6. 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. Объем 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", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), 

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", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=10.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=10.01.2023
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регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - 

Санитарно- эпидемиологические требования). 

В программе определяются основные механизмы её реализации, 

наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива 

образовательной организации, потенциала педагогических кадров и 

контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно 

использовать в начальной школе, следует отметить: организацию 

внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, 

диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные 

результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы 

организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), 

художественных и театральных студий. Эффективным механизмом 

реализации программ является использование индивидуальных 

программ и учебных планов для отдельных обучающихся или 

небольших групп. 

1.2 Общая характеристика основной образовательной 

программы начального общего образования 

Программа начального общего образования является стратегическим 

документом ЧОУ гимназия «ОР АВНЕР Свет Знаний», выполнение которого 

обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. 

гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

образовательная организация самостоятельно определяет технологии 

обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также 

систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего 

обучения. 

Нормативные условия 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года для 1 классов – 33 недели, для 2-4 классов – 34 недели. 

Общее количество каникулярных дней – 30 (не включая летние 

Учебная неделя – 5-дневная. 

Наполняемость классов – 6-11 человек. 

С учетом особенностей и возможностей обучающихся 

общеобразовательные программы осваиваются в очной форме. Вне 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме 

семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, 

а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

обучении по адаптированным основным образовательным программам 

начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 
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Организационные условия: 
Основная форма организации учебной деятельности – урок. 

Продолжительность академического часа – в 1-4 х классах составляет 40 

минут. В соответствии с нормами СанПиН, в оздоровительных целях и для 

облегчения процесса адаптации, для учащихся 1-х классов в первом 

полугодии проводится «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

нагрузки: в сентябре, октябре 3 урока по 35 минут, ноябрь - декабрь 4 урока 

по 35 минут. Продолжительность перемен: 10- 20 минут. 

Учебная деятельность осуществляется в 1-4 классах в 1 смену. 

Учебные занятия начинаются в 8.30 часов. 

Особенности образовательного процесса 
Педагогический коллектив ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – Свет 

Знаний» осуществляет свою образовательную деятельность, 

ориентируясь на возможности, способности и интересы учащихся, 

акцентируя деятельность на формировании ключевых 

образовательных компетенций, обеспечивая готовность к 

продолжению образования. 

Организация взаимодействия с родителями 
Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

заказчиками – их родители (законные представители). 

Права и обязанности участников образовательных отношений 

закреплены в Уставе гимназии. Взаимодействие с родителями 

осуществляется через деятельность Совета гимназии и родительского 

комитета, родительские собрания, родительский лекторий, деятельность 

социально-психологической службы. Гимназией осуществляются новые 

формы взаимодействия – Совместные акции, информационные письма, 

сайт (родительская страница), родительские конференции, Дни открытых 

дверей. 

При разработке ООП НОО были учтены характерные для младшего 

школьного возраста (дети 6,5 - 11 лет) особенности: 

- ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО 

является четыре года. Общий объем 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 учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

- центральные психологические новообразования, формируемые на 

уровне начального общего образования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=10.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=10.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=10.01.2023
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существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение образовательной 

деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО учтены 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их образовательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

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. 

 

1.3. Планируемы результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки, используемой в 

Гимназии; учитываются при создании основной образовательной программы 

начального общего образования и являются основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов. 

 

 
 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; активное 

участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 
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универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная

 деятельность, презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим: 

освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

деятельности, специфической для данной предметной области, по получению 

нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, мета-предметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования, является системно-

деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и мо-рального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
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соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность

 и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых

 фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях,

 поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 
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3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом 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 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 
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2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

1.Предметные результаты по предметной области "Русский язык и 

литературное чтение" должны обеспечивать: 

 По учебному предмету "Русский язык": 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного от-

ношения к своей Родине, в том числе через изучение русского языка, 

отражающего историю и культуру страны; осознание своей этнокультурной 

и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка 

как государственного языка Российской Феде-рации и языка 

межнационального общения народов России; осознание своей 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами 

на уроках русского языка; проявление уважения к своему и другим народам, 

формируемое в том числе на основе примеров из текстов, с которыми идет 

работа на уроках русского языка; первоначальные представления о человеке 

как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отраженных в текстах, с которыми 

идет работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственного воспитания: осознание языка как одной из глав-

ных духовно- нравственных ценностей народа; признание индивидуальности 

каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств; неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; стремление к 

самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как 

средства общения и самовыражения; 
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4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил безопасного поиска в 

информационной среде дополнительной информации в процессе языкового 

образования; бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества (в том числе благодаря примерам из текстов, с которыми идет 

работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идет работа 

на уроках русского языка; 

6) экологического воспитания: бережное отношение к природе, 

формирует-мое в процессе работы с текстами; неприятие действий, 

приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: первоначальные представления о 

научной картине мира, в том числе первоначальные представления о системе 

языка как одной из составляющих целостной научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 

значение и другое); 

• устанавливать аналогии языковых единиц; объединять объекты 

(языковые единицы) по определенному признаку; определять существенный 

признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); 

• классифицировать языковые единицы; находить в языковом материале 

закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; 

• анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 



14 
 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини 

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

• согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа ее 

проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах 

слова); 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

• понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения

 общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 
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• 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 свое мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

• готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

• устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

• находить ошибку, допущенную при работе с

 языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

•  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 
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• ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 

Предметные результаты изучения русского языка. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

• осознавать многообразие языков и культур на

 территории Российской Федерации, осознавать язык как одну из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; 

• объяснять роль языка как основного средства общения; 

• объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

• осознавать правильную устную и письменную речь как показатель 

общей культуры человека; 

• проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом); подбирать к предложенным словам 

синонимы; 

• подбирать к предложенным словам антонимы; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, 

определять значение слова по контексту; 

• проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

• составлять схему состава слова; 

• соотносить состав слова с представленной схемой; 

• устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в 

объеме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

• определять грамматические признаки имен существительных: 

склонение, род, число, падеж; 

• проводить разбор имени существительного как части речи; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; 

• проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; 

• определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо 

(в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в 

единственном числе); 

• изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); 

• проводить разбор глагола как части речи; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном 

числе); 
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• использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

• различать распространенные и нераспространенные предложения; 

• распознавать предложения с однородными членами; 

• составлять предложения с однородными членами; 

• использовать предложения с однородными членами в речи; 

• разграничивать простые распространенные и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

• составлять простые распространенные и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

• производить синтаксический разбор простого предложения; находить 

место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

• применять изученные правила правописания, в том числе: 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); безударные падежные окончания имен существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа 

ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имен 

существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имен 

прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 

лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах 

на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложениях с однородны-ми членами, соединенными союзами и, а, но и 

без союзов; 

• правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом 

изученных правил правописания; 

• находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 

• осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение); 

• выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; строить 

устное диалогическое и монологическое высказывание (4 - 6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 

• создавать небольшие устные и письменные тексты (3 - 5 предложений) 

для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и другие); 

• определять тему и основную мысль текста; 
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• самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или основную 

мысль; 

• корректировать порядок предложений и частей текста; 

• составлять план к заданным текстам; осуществлять подробный 

пересказ текста (устно и письменно); 

• осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

• писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 

темам; 

• осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

• формулировать устно и письменно простые выводы на основе 

прочитанной (услышанной) информации; 

• интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте

 информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии 

с поставленной задачей; 

• объяснять своими словами значение изученных понятий; 

• использовать изученные понятия; 

• уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе 

из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в 

федеральный перечень. 

 

 По учебному предмету "Литературное чтение": 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, 

развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и 

отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: становление ценностного 

отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к изучению 

родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; осознание 

своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 
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первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: освоение опыта человеческих 

взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, 

независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; выражение 

своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: проявление уважительного отношения и 

интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, 

восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, 

готовность выражать свое отношение в разных видах художественной 

деятельности; приобретение эстетического опыта слушания, чтения и 

эмоционально- эстетической оценки произведений фольклора и 

художественной литературы; понимание образного языка художественных 

произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: бережное отношение к природе, осознание 

проблем взаимоотношений человека и животных, отраженных в 

литературных произведениях; неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде. 

6) ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

первоначальные представления о научной картине мира, понимание 

важности слова как средства создания словесно- художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение смысловым 

чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литера-туры, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 

 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образование у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
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действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

• объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

• определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 

• находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

• формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• выбирать источник получения информации; находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному 

алгоритму; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа ее 

проверки; 

•  соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно- коммуникационной сети "Интернет"; 
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• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения

 как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

• 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 свое мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

• готовить небольшие публичные выступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

• устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом 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 ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат; 
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• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

Предметные результаты изучения литературного чтения. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

• осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях 

отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 

народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях 

в контексте изученных произведений; 

• демонстрировать интерес и положительную мотивацию к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества: формировать собственный круг 

чтения; 

• читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, про-смотровое выборочное); читать вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 80 слов в мину-ту (без отметочного оценивания); 

• читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; различать художественные произведения и 

познавательные тексты; 

• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

• понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать 

вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и 

художественным текстам; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

• соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

разных жанров литературы России и стран мира; 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 
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• характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

• находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения 

их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-

следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; 

• находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); 

• осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

• участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с 

соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, 

словоупотребления, грамматики); 

• устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами 

из текста; 

• составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

• составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на 

заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), корректировать собственный текст с учетом правильности, 

выразительности письменной речи; 

• составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

• сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

• использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, 

сноски, примечания); 
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• выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

• использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети "Интер-

нет" (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 
 РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», обеспечивающей изучение родного русского языка 

на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» обеспечивают формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

обеспечивают: 

воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе 

и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции чело-века; 

овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в гимназии, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
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выражать собственное мнение и аргументировать его. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке» обеспечивают: 

понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности;  

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира;  

обеспечение культурной самоидентификации; 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое);  

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно - популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Учащиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 
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событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Выпускник научится: 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- 

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) для художественных текстов: определять главную мысль и 

героев произведения;  

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором;  

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения;  

определять основные события и устанавливать их последовательность;  

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;  

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде;  

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста;  

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 
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высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия Других видов искусства; 

составлять   по   аналогии    устные    рассказы (повествование, рассуждение, 

описание); 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 

 предметной области "Иностранный язык" должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно- познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих 

увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в 

рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) 

объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) не-вербальными опорами в рамках 

тематического содержания речи; передавать основное со-держание 

прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной 

работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 

тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 

работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на 

слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 

прослушанном тексте; 
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смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 

аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих от-дельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 

определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из 

прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 

характера (в пределах изученного); читать не сплошные тексты (простые 

таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 

предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации 

изученных коммуникативных типов предложений; основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 

иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и 

фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 

языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-

познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками рас-познавания и употребления 

в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, 

песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в 

рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 
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7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 

явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в 

рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных 

ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование 

способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения , 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном 

языке (выбирать источник для получения информации, оценивать 

необходимость и достаточность ин-формации для решения поставленной 

задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Коммуникативные умения Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского/немецкого слова с его звуковым 

образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, 

орфография  

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
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группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать интонацию перечисления;  

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего 

образования; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

Ье; глаголы в Рrеsеnt, Раst, Future Simpto; модаль-ные глаголы сап, тау, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прила-гательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выраже-ния временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами аnd и but; 
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использовать в речи безличные предложения (It's соld. It's 5 о'с1оск. It's 

interesting), предложения с конструкцией htere is/Шеге аге; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, апу (некоторые 

случаи употребления: Сап I hауe sоme teа? Is thеrе апу milk in thе fridge? — 

No, thеrе isn't апу); 

образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные). 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" 

предметной области "Математика и информатика" должны 

обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно 

и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, 

изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с 

заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие 

наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами 

измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример 

и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 

алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", 

"некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и 

текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении 

учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 

личных и семейных финансов. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 
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читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), ис-

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, ми-

нута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины,

 массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

вычислять    значение    числового     выражения (содержащего     2-3 

      арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием вопросом и задачи, определять количество и 
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порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1-2 действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3-4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

     (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 
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планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

Планируемые результаты по учебному предмету "Окружающий мир" 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине 

- России; понимание особой роли многонациональной России в современном 

ми-ре; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 

общности; со-причастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной 

культуре своей страны, уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 

прав и ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: проявление культуры общения, 

уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственно-

этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые 

строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности; применение правил совместной деятельности, 

проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения , 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям 

; 

3) эстетического воспитания: понимание особой роли России в развитии 

обще-мировой художественной культуры, проявление уважительного 

отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; использование полученных 

знаний в продуктивной и пре-образующей деятельности, в разных видах 

художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил организации здорового и 

безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил 

безопасного поведения в окружающей среде (в том числе 

информационной); приобретение опыта эмоционального отношения к среде 

обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 
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5) трудового воспитания: осознание ценности трудовой деятельности в 

жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: осознание роли человека в природе и 

обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к 

природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: осознание ценности познания для 

развития человека, необходимости самообразования и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

• понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности; на основе наблюдений доступных 

объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между 

объектами (часть - целое; 

• причина - следствие; изменения во времени и в пространстве); 

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

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

определенному признаку; 

• определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; находить закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного алгоритма; выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану 

или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

• проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством 

учителя; 
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• определять разницу между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

• формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

• моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 

природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также 

в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд 

и его результаты и другое); 

• 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 проведенного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учетом учебной задачи; находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

• согласно заданному алгоритму; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа ее проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию; 

• читать и интерпретировать графически представленную информацию: 

схему, таблицу, иллюстрацию; 

• соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет" (с помощью учителя); анализировать и создавать текстовую, 

видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

• фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма). 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

• в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать свое мнение; приводить 

доказательства своей правоты; 
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• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику; 

• использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); конструировать обобщения и выводы на основе полученных 

результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами; 

• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

• готовить небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

• планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

• выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и 

самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий: 

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

• находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

• корректировать свои действия при необходимости (с небольшой 

помощью учителя); 

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

• объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; 

• оценивать целесообразность выбранных способов действия, при

 необходимости корректировать их. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

• понимать значение коллективной деятельности для

 успешного решения учебной (практической) задачи; 

• активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного 

материала по окружающему миру); 

• коллективно строить действия по достижению общей

 цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 
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• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: 

• справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; 

считаться с наличием разных мнений; 

• не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их 

без участия взрослого; ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Предметные результаты изучения окружающего мира 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; 

• соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

• показывать на физической карте изученные крупные географические 

объекты России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию 

России); 

• показывать на исторической карте места изученных исторических 

событий; 

• находить место изученных событий на "ленте времени"; 

• знать основные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации; соотносить изученные исторические события и исторических 

деятелей веками и периодами истории России; 

• рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических 

деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и 

родного края; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты, 

выделяя их существенные признаки, в том числе государственную символику 

России и своего региона; 

• проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану 

или выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с 

объектами природы с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного 

труда; 

• распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы 

по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

мире; 

• группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие 

классификации; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; 

• использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, 
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смены времен года, сезонных изменений в природе своей местности, 

причины смены природных зон); 

• называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия 

в России и за рубежом (в пределах изученного); называть экологические 

проблемы и определять пути их решения; 

• создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания 

о природе и обществе; 

• использовать различные источники информации для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; соблюдать правила 

нравственного поведения на природе; 

• осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и 

жизни человека; 

• соблюдать правила безопасного поведения при использовании 

объектов транспортной инфраструктуры населенного пункта, в театрах, 

кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях 

культуры (музеях, библиотеках и других); 

• соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, 

самокате и других средствах индивидуальной мобильности; 

• осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

• соблюдать правила безопасного для здоровья использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов. 

4. По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и 

светской этики" изучается учебный модуль: "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных 

культур и светской этики" предметной области "Основы религиозных 

культур и светской этики" должны обеспечивать: 

6.6. По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, 

опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений 

и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики; 
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6) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, 

соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание ", "прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность 

оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого 

достоинства. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в куль-

туре, истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Феде-

рации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести. 

Основы светской этики  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах 

и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, 

государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 Предметные результаты по предметной области "Искусство" 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических 

редакторов для обработки фотографических изображений и анимации. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 
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норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, пони-

мания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших  и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных  ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни    родного    края,    наполнятся    конкретным    содержанием    

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие   культуры   и   духовных   традиций   

многонационального   наро-да Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный  взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды   художественной   деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное     конструирование     и     дизайн,  

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно- 

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приём-мы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественно- образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре); 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно- 

творческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
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пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно прикладного искусства, художественного 

конструирование в собственной художественно-творческой деятельности;  

 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать     новые     формы, различные      ситуации      путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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   По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 

умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды 

хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

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

сопровождения. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего  

образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной куль-

туры через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный 

вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 

народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно- 

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто 

и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, приме-ныть 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной   и   

внешколь-ной   деятельности;   получат   представление   об эстетических 

идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 
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Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;  

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно- 

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 

играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально - 

пластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 



48 
 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально - пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- 

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной 

области "Технология" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 

культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности 

при выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских 

задач, в том числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно- преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 
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получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и       уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами;  

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать 

с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в гимназии, дома, элементарно ухаживать 

за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 
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делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 

народные  промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; понимать общие 

правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности; 

анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться:  

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке 

и 

отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать 
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простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них;  

 изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей.  

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи, определённой художественно- 

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско- 

технологических задач; 

использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

 Предметные результаты по учебному предмету "Физическая 

культура"  

предметной области "Физическая культура" должны обеспечивать: 
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1) сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в 

Организации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего 

образование: 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 

начнут   осознанно   использовать    знания, полученные    в    курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 

дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и освоят 

правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 
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научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения; 

приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

способа-ми; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 

выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами; 

будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 

физических качеств; 

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкульт пауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
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организовывать и проводить подвижные игры и соревнования вовремя 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.4. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

1. 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 



55 
 

образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным 

результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

2. 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. 

3. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются: ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

 

1.4.1. Общие положения 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику; 

• текущую и тематическую оценку; 

• портфолио; психолого-педагогическое наблюдение; 

• внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

 

Внешняя оценка включает: 

• независимую оценку качества образования; 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

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 важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так 

и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 
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обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 

незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего 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 другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм 

оценки, взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) 

и творческих работ; 

• 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. 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение 

общего представления о воспитательной деятельности образовательной 

организации и ее влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических 

норм и правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-

психологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП 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, педагогический 

работник может осуществлять только оценку следующих качеств: 

• наличие и характеристика мотива познания и учения; 
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• 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 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения ФОП 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, умения работать с 

информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

• определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

• находить   закономерности и противоречия   в рассматриваемых

 фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях,

 поддающихся непосредственному наблюдению или зна-комых по 

опыту, делать выводы. 

 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений: 
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• определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

• с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

 

Работа с информацией 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих 

умений: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

 

Коммуникативные умения 

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 следующих умений: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
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• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

• готовить небольшие публичные выступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся 

следующих умений: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом 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 ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные 

проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

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 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

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 
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учебных действий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

 

Оценка предметных результатов 

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. 

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. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются 

критерии: 

• знание и понимание, 

• применение, 

• функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает: 

• знание и понимание роли изучаемой области знания или вида 

деятельности в различных контекстах, 

• знание и понимание терминологии, понятий и идей, 

• а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "применение" включает: 

• использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

• использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению 

и преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в хо-де 

поисковой деятельности, учебно- исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает: 

• осознанное использование приобретенных знаний и способов действий 

при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, 
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• читательских умений, 

• контекста, 

• а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

педагогическим работником 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 учетом степени 

значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); график 

контрольных мероприятий. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

1. Стартовая диагностика 

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 отсчета) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счетом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

2. Текущая диагностика 

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 педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по 

учебному предмету. 

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 учетом особенностей учебного предмета. 
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Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения 

обучающимися тематических планируемых результатов по учебному 

предмету. 

3. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго 

класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному 

предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе 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. 

4. Итоговая аттестация 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой 

работы по предмету. Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- практические задачи, 

построенные на основном содержании предмета с учетом формируемых 

метапредметных действий. 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 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 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 
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объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов; 

• построение учебного процесса с учетом 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. 

Основная цель программы: раскрыть содержание универсальных учебных 

действий и обеспечить формирование универсальных учебных действий, т.е. 

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательных 

отношений, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях. 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

(обобщенных) учебных действий (далее - УУД) имеет следующую структуру: 

1. описание взаимосвязи универсальных учебных действий с

 содержанием учебных предметов; 

2. характеристика познавательных, коммуникативных и

 регулятивных универсальных учебных действий. 

3. Планируемые результаты сформированности УУД. 

4. Циклограмма мероприятий 

5. Мониторинг программы. 

Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

Положительное влияние УУД: 

■ во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми 

учебными предметами; 

■ во-вторых, на развитие психологических новообразований этого 

возраста, обеспечивающих становление способности к применению 

полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

■ в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов 

обучающихся; 

■ в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками 

начальными навыками работы с развивающими сертифицированными 

обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

■ в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами. 
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Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных 

отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь 

и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях не-контактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели 

формирования УУД способствует снижению доли репродуктивного 

обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального 

представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных 

действий как наиболее значимых феноменов психического развития 

обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

2.1.1. Описание связи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий   мир», «Технология», «Иностранный   язык»,    
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«Изобразительное   искусство», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач 

и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые акценты УУД  

Русский язык, Родной язык, Литературное чтение, Литературное 

чтение на родном языке  

Математика  

Окружающий мир 

Личностные: жизненное самоопределение, нравственно- этическая 

ориентация, смолообразование, нравственно- этическая ориентация 

Регулятивные: Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

Познавательные общеучебные: моделирование (перевод устной речи  в 

письменную) смысловое чтение, произвольные и осознанные устные и 

письменные высказывания моделирование, выбор наиболее эффективных 

способов решения задач широкий спектр источников информации 

Познавательные логические: формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное создание способов решения 

проблем 

поискового и творческого характера анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

Коммуникативные: использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательной деятельности с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью универсального интегрированного портфолио, который является 

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

  

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 1 

по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 
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В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная 

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о 

народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и 

продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», 

«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсах «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» — 

это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», 

«Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и 

мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных 

стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсах «Русский язык», «Родной язык» представлены разнообразные по 

форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках 

российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через 

тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и 

др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой 

связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, 

Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского 

и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 

классах) представ-лены сведения из исторического прошлого нашей страны 

— о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. 

Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 
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В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному 

принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от 

родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе «Английский язык» с этой целью предлагаются тексты и диалоги о 

культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 

стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены 

на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся 

предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: 

Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об 

испанских, французских, немецких, английских, американских российских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых 

стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для 

всех модулей уроки. Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, 

единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 

страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 

основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 

российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников направлены на достижение следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему 
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конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока 

представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это 

помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов 

действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения 

материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и 

принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных 

действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать  

план действия для её последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных 

в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями 

рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации 

контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 

школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: 

общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В каждой теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсах «Русский язык», «Родной язык» одним из приёмов решения 

учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в 

учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, 

например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе. 



70 
 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в

 новых  

условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, технологии, иностранному языку, 

информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

2.2.2. Характеристики регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной 

деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том 

числе графических (таблицы, диаграммы, инфо- граммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и 

саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием 

для формирования  готовности младшего школьника к информационному 

взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, 
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представителями разных социальных групп, в том числе пред-ставленного 

(на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и 

даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, 

школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

 2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), 

создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 

художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

4) 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 универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта 

учебной деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется 

на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются 

шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в 

процессе коллективной/ сов-местной деятельности, к мирному 

самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для 

осознания учителем того, что способность к результативной совместной 
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деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 

успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм 

взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные 

решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимо-действия; 2) волевые регулятивные умения 

(подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в 

результат общего труда и др.). 
2.1.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, 

П. Я. Галь-перин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного 

психического развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения 

на этом уровне образования психологические новообразования. Среди них 

для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение 

научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к 

использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения 

учебной задачи; определённый уровень сформированности универсальных 

учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из 

них в становление универсальных учебных действий и его реализацию на 

каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса 

будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те 

содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию 

разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто 

применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков 

русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 

выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на 

первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов 

для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие применения 

учебного действия или операций на разном предметном содержании. Третий 

этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 

начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 
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«наблюдать — значит...», «сравнение — это...», «контролировать — значит.» 

и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием информационного ресурса Интернета, исследовательская, 

творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей 

изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от 

репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом 

обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В 

этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 

предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей 

деятельности, не являются востребованными, так как использование готового 

образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и 

исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или 

игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно 

организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют 

проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 

деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, 

строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится 

учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа 

действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, 

когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся 
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выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень 

— построение способа действий на любом предметном содержании и с 

подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам; 

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и 

процесса деятельности; 

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, 

а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно 

реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося 

и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает 

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

новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический 

работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то 

или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов 

(объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 

определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для 

повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся  новый 

вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления 

объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и 

видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ 

свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных 

свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и 

главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на 

группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 

(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации . При этом 
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возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их 

общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых (инвариантных) существенных  признаков (свойств); 

игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 

сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного  

признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить 

(в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения 

предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Это не снимает обязанности 

учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для того, 

чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В 

этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом 

случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. 

При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные 

в электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, 

если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно 

говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится 

по классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы 

(русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и 

окружающий мир) выделен раздел «Универ-сальные учебные умения», в 

котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому 

году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический 
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уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети 

работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года 

обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе 

«Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в 

начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 

включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

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

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 

саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный 

раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание универсальных 

учебных действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма 

образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером 

или с другими электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на 

формирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне 

прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 

универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и 

дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся 

данной образовательной организации, а также наличия конкретной 

образовательной среды. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ УСПЕШНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

УУД 
ХАРАКТЕРИ 

СТИКАУУД 

 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 

МЕТОДЫ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Личностные Мотивация 1 класс – Анкета по 

оценке уровня школьной 

мотивации 

2-4   класс    –    Опросник 

мотивации «Оценка 

школьной мотивации» 

анкетирование 1 раз в год март- апрель Психолог 

Самооценка Тест на определение 
самооценки «Лесенка» 

тестирование 1 раз в год март- апрель Психолог 

Регулятивные 

УУД 

Самоконтроль 1-2 класс Рисование по 

точкам. 

3-4 класс – Корректурная 

проба. 

Тестирование 1 раз в год апрель Психолог 

Познавательные 
УУД 

Логические 

УУД 

Сравни картинки 

Выделение существенных 

признаков 

Логические 

закономерности 

Исследование словесно- 

логического мышления 

тестирование 1 раз в год апрель Психолог 

Коммуника

тивные УУД 

 1-2 класс - «Рукавички» 

3-4 класс - «Дорога к 

дому» 

тестирование 

тестирование 

1 раз в год январь Психолог 

 

 

 



Методика и инструментарий мониторинга 

Программы формирования универсальных учебных действий 

обучающихся при получении начального общего образования 

Тест 

на определение уровня сформированности коммуникативных навыков 1-2 

класс «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация)Форма 

(ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению 

рукавички и просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы 

одинаковыми. 

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и 

каранда-ши. Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для 

этого они должны быть одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но 

сначала надо договориться между собой, какой узор рисовать, а потом 

приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую 

и левую руку) и по одинаковому набору карандашей. 

Критерии оценивания: 

• продуктивность совместной деятельности оценивается по степени 

сходства узоров на рукавичках; 

• умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение 

убеждать, аргументировать и т.д.; 

• взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли 

дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них 

реагируют; 

• взаимопомощь по ходу рисования, 

• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг 

друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет 

сходства; дети не пытаются договориться или не могут прийти к согласию, 

настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или 

форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма 

похожим узором; дети активно обсуждают возможный вариант узора; 

приходят к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; 

сравнивают способы действия и координирую их, строя совместное 

действие; следят за реализацией принятого замысла. 
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Тест 

на определение уровня сформированности коммуникативных навыков 3-4 

класс «Дорога к дому» 

(Возрастно-психологическое консультирование, 2007). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные 

ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру, 

планирующая и регулирующая функция речи 

Форма: выполнение совместного задания в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и 

анализ результата 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дается карточка с 

изображением пути к дому (рис. 4), другому — карточка с ориентирами-

точками (рис. 5). Первый ребенок диктует, как надо идти, чтобы достичь 

дома, второй — действует по его инструкции. Ему разрешается задавать 

любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. 

После выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к 

дому (рис. 6). 

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) 

и двух карточек с ориентирами-точками (рис. 4), карандаш или ручка, экран 

(ширма). 

Инструкция: «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать 

это мы будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого 

один из Вас получит карточку с изображением дороги к дому, а другой — 

карточку, на которой эту дорогу надо нарисовать. 

Один будет диктовать, как идет дорога, второй — следовать его 

инструкциям. Можно задавать любые вопросы, но смотреть на карточку с 

дорогой нельзя. Сначала диктует один, потом другой, 

- Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, кто будет 

диктовать, а кто – рисовать?» 

Критерии оценивания: 

• продуктивность совместной деятельности оценивается по степени 

сходства нарисованных дорожек с образцами; 
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• способность строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно 

точно, последовательно и полно указать ориентиры траектории дороги; 

• умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

• способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и 

взаимопомощи; 

• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; 

указания не содержат необходимых ориентиров или формулируются 

непонятно; вопросы не по существу или формулируются непонятно для 

партнера; 

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с 

образцами; указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и 

ответы формулируются расплывчато и позволяют получить недостающую 

информацию лишь отчасти; достигается частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе 

активного диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются 

необходимой и достаточной информацией для построения узоров, в 

частности, указывают номера рядов и столбцов точек, через которые 

пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат 

(нарисованную дорогу) с образцом. 

Тест 

на определение уровня самооценки «Лесенка» 

Позволяет определить систему представлений ребенка о самом себе, о том, 

как, по мнению малыша, его видят и оценивают другие люди, и как связаны 

между собой эти представления. 

В процессе индивидуальной беседы ребенку дают рисунок, на котором 

изображена лесенка с семью ступеньками, средняя из которых несколько 

шире остальных, и объясняют суть задания. 

Инструкция: 

«Вот лестница со ступеньками. Если бы на ней расположились все дети, то 

на этой (показать самую высокую ступень, не называя ее номер) ступеньке 

оказались бы самые хорошие ребята, на следующих (указав вторую и третью 

сверху) – хорошие дети. Тут (на средней площадке) будут стоять ни плохие, 

ни хорошие. Здесь (указать пятую и шестую ступени) находятся плохие дети, 

а вот тут (на самой нижней) – самые плохие. Куда ты поставишь себя? 

Почему? Ты на самом деле такой или ты хочешь быть таким? Как ты 

думаешь, куда поставила бы тебя твоя мама?» 

Важно убедиться, что ребенок правильно понял задание, после выполнения 

которого задаются вопросы, ответы на которые записываются. 
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Критерии оценивания: 1-3 ступени – низкая самооценка; 4-7 ступени – 

адекватная самооценка; 

8-10 ступени – завышенная самооценка. 

 

Анкета для первоклассников 

по оценке уровня школьной мотивации (Н. Лусканова) 

Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в 

учебной деятельности. Может быть использована в работе со школьниками 

1—4-х классов 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на 

установление смысла учебной деятельности для учащегося 

Форма: анкета. 

1. Тебе нравится в школе? 

• Нравится 

• Не очень нравится 

• Не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу 

или тебе часто хочется остаться дома? 

• Иду с радостью 

• Бывает по-разному 

• Чаще всего хочется остаться дома 

3. Если учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем 

ученикам и желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или 

остался бы дома? 

• Не знаю точно 

• Остался бы дома 

• Пошел бы в школу 

4. Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо уроки. 

• Доволен 

• Бывает по-разному 

• Не доволен 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

• Хотел бы 

• Не хотел бы 

• Не знаю точно 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни 

перемены? 

• Хотел бы 

• Не хотел бы 

• Не знаю точно 

7. Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе? 

• Часто 

• Иногда 

• Почти никогда не рассказываю 
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8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

• Точно не знаю 

• Не хотел бы 

• Хотел бы 

9. Много ли у тебя друзей в классе? 

• Не очень много 

• Много 

• Почти нет 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

• Нравятся 

• Некоторые нравятся, а некоторые – не очень 

• Большинство не нравится 

КЛЮЧ: 
№ вопроса Балл за 1 ответ Балл за 2 ответ Балл за 3 ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

Вариант расчетов по А.Ф.Ануфриеву: 

За первый ответ – 3 балла, 

За второй ответ – 1 балл,  

За третий ответ – 0 баллов. 

5 основных уровней школьной мотивации. 

1. 25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень 

школьной мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой 

требования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

2. 20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, 

успешно справляющихся с учебной деятельностью. Такой уровень 

мотивации является средней нормой. 

3. 15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа 

привлекает больше внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще 

ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравиться 

ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. 
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Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и 

учебный процесс их мало привлекает. 

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать 

занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. 

Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в 

состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с 

учебой, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как 

враждебная среда, пребывание которой для них невыносимо. Ученики могут 

проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные 

задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных 

школьников отмечаются нарушения нервно - психического здоровья. 

Методика диагностики мотивации учения 

и эмоционального отношения к учению (модификация А.Д. Андреева) 

Цель: диагностика познавательной активности, мотивации достижения, 

тревожности, гнева. 

Возраст: 9- 14 лет 

Форма проведения: фронтальный письменный опрос 

Оцениваемое УУД: личностное УУД, смыслообразование, школьная 

мотивация. 

Инструкция: Прочтите внимательно каждое предложение и обведите одну 

из цифр, расположенных справа, в зависимости от того, какого ваши обычное 

состояние на уроках в школе, как вы обычно чувствуете себя там. Нет 

правильных или неправильных ответов. Не тратьте много времени на одно 

предложение, но старайтесь как можно точнее ответить, как вы обычно себя 

чувствуете. 

 Почти 

никогда 
Иногда Часто Почти 

всегда 
1. Я спокоен. 1 2 3 4 

2. Мне хочется понять, узнать, докопаться до 
сути. 
 

1 2 3 4 

3. Я разъярен. 1 2 3 4 

4. Я падаю духом, сталкиваясь с трудностями в 
учебе. 

 

1 2 3 4 

5. Я напряжен. 1 2 3 4 

6. Я испытываю любопытство. 1 2 3 4 

7. Мне хочется стукнуть кулаком по столу. 1 2 3 4 

8. Я стараюсь получать только хорошие и 
отличные отметки. 

 

1 2 3 4 

9. Я раскован. 1 2 3 4 
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10. Мне интересно. 1 2 3 4 

11. Я рассержен. 1 2 3 4 

12. Я прилагаю все силы, чтобы добиться успехов 
в учебе. 

1 2 3 4 

13. Меня волнуют возможные неудачи. 1 2 3 4 

14. Мне кажется, что урок никогда не кончится. 1 2 3 4 

15. Мне хочется на кого-нибудь накричать. 1 2 3 4 

16. Я стараюсь все делать правильно. 1 2 3 4 

17. Я чувствую себя неудачником. 1 2 3 4 

18. Я чувствую себя исследователем. 1 2 3 4 

19. Мне хочется что-нибудь сломать. 1 2 3 4 

20. Я чувствую, что не справлюсь с заданием. 1 2 3 4 

21. Я взвинчен. 1 2 3 4 

22. Я энергичен. 1 2 3 4 

23. Я взбешен. 1 2 3 4 

24. Я горжусь своими школьными успехами. 1 2 3 4 

25. Я чувствую себя совершенно свободно. 1 2 3 4 

26. Я чувствую, что у меня хорошо работает 

голова. 

1 2 3 4 

27. Я раздражен. 1 2 3 4 

28. Я решаю самые трудные задачи. 1 2 3 4 

29. Мне не хватает уверенности в себе. 1 2 3 4 

30. Мне скучно. 1 2 3 4 

31. Мне хочется что-нибудь сломать. 1 2 3 4 

32. Я стараюсь не получить двойку. 1 2 3 4 

33. Я уравновешен. 1 2 3 4 

34. Мне нравится думать, решать. 1 2 3 4 

35. Я чувствую себя обманутым. 1 2 3 4 

36. Я стремлюсь показать свои способности и ум. 1 2 3 4 

37. Я боюсь. 1 2 3 4 

38. Я чувствую уныние и тоску. 1 2 3 4 

39. Меня многое приводит в ярость. 1 2 3 4 

40. Я хочу быть среди лучших. 1 2 3 4 

Обработка результатов: 

Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, веса считается 

в обратном порядке: 

Ключ: 

Шкала Пункты, номер 

Познавательная активность 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

Мотивация достижения 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

Тревожность 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

Гнев 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

Для получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 

пунктам этой шкалы. Минимальная оценка по каждой шкале- 10 баллов, 

максимальная – 40 баллов. 

Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать 

среднюю оценку по тем 9 пунктам, на которые испытуемый ответил, затем 

умножить это число на 10; общий балл по шкале будет выражаться 

следующим за этим результатом целым числом. 
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Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10=27,3, общий балл – 

28. При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не учитываются. 

Оценка и интерпретация результатов 

Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле: 

ПА + МД + (-Т) + (-Г), где 

ПА- балл по шкале познавательной активности; МД – балл по шкале 

мотивации достижения; 

Т- балл по шкале тревожности; Г- балл по шкале гнева. 

Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60. Выделяются 

следующие уровни мотивации учения: 

I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием 

познавательной мотивации учения и положительным эмоциональным 

отношением к нему; 

II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, 

соответствие социальному нормативу; 

III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной 

мотивацией; 

IV уровень – сниженная мотивация, переживание “школьной скуки”, 

отрицательное эмоциональное отношение к учению; 

V уровень – резко отрицательное отношение к учению Распределение 

баллов по уровням: 

Нормативные показатели 

 

В качестве дополнительного может использоваться качественный показатель. 

В этом случае данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с 

нормативными значениями. 

Интерпретация данных: 
Шкала  

Интерпретация Познавательная 
активность 

тревожность гнев 

Высокий Низкий, 
средний 

Низкий Продуктивная мотивация и 
позитивное 
эмоциональное отношение к 
учению 

 

Шкала 

 

уровень 

Половозрастные группы, интервал значений 

10-11 лет 12- 14 лет 15-16 лет 

Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. 

Познавательная 

активность 

Высокий 31-40 28-40 28-40 27-40 29-40 31-40 

Средний 21-26 22-27 21-27 19-26 18-28 21-29 

Низкий 10-25 10-21 10-20 10-18 10-17 10-20 

 

Тревожность 

Высокий 27-40 24-40 25-40 26-40 25-40 23-40 

Средний 20-26 17-23 19-24 19-25 17-24 16-22 

Низкий 10-19 10-16 10-18 10-18 10-16 10-15 

 
Гнев 

Высокий 21-40 20-40 19-40 23-40 21-40 18-40 

Средний 14-20 13-19 14-19 15-22 14-20 12-18 

Низкий 10-13 10-12 10-13 10-14 10-13 10-11 
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Средний Низкий, 
средний 

Низкий Позитивное отношение к учению 

Низкий Низкий, 
средний 

Низкий, 
средний 

Переживание «школьной скуки» 

Средний Низкий, 
средний 

Низкий, 
Средний 

Диффузное эмоциональное 
отношение 

Средний Низки

й, 

средни

й 

Высокий Диффузное эмоциональное 

отношение при  фрустрированности 

значимых потребностей 
 

 
Низкий Низкий, 

средний 
Высокий Негативное эмоциональное отношение 

Низкий Низкий Высокий Резко отрицательное отношение к 
школе и учению 

Высокий Высокий Высокий Чрезмерно  повышенная 

эмоциональность на  уроке, 

обусловленная неудовлетворением 

ведущих социогенных потребностей 

Высокий Высокий Средний Повышенная эмоциональность на уроке 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания начального общего образования 

Пояснительная записка 

Программа воспитания ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – Свет Знаний» (далее – 

гимназии) разработана с учетом: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273 – ФЗ; 

- Федерального закона № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г.  «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания; 

- Федерального закона 371- ФЗ от 21 сентября 2022 года и статьи 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-

р);  

Средний, низкий Высокий Средний, 
низкий 

Школьная тревожность 

Высокий Средний, 
низкий 

Высокий Позитивное отношение
 при 
фрустрированности потребностей 

Высокий, 

средний 

Высокий Низкий, 

средний 

Позитивное отношение
 при 
повышенной чувствительности к оценочному аспекту. 
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- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31мая 

2021г. №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (п.31.3); 

- Примерной рабочей программы воспитания, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол №3/22 от 23 июня 2022г.) и размещенной в Реестре примерных 

общеобразовательных программ.); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. №2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования  к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

- Уставом гимназии, особенностями образовательного учреждения. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации систем-ной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организации, 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 

еврейского народа, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской и еврейской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. Программа 

включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – Свет Знаний», обучающиеся, их 

родители (законные представите-ли), представители иных организаций, 
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участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в ЧОУ 

гимназии «ОР АВНЕР – Свет Знаний» определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры и традиций еврейского народа. 

Воспитательная деятельность в ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – Свет Знаний» 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- совместное решение личностно и общественно значимых проблем, которые 

являются основными стимулами развития школьника,  

 - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

 - интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности 

и не шаблонности воспитания как условия эффективности воспитания; 

 - формирование жизненных идеалов, которые являют собой высшую 

цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности в рамках гражданского и патриотического 

воспитания, традиционного национального воспитания, музейной 

педагогики;  

 - организация равноправного межсубъектного диалога: подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми; 
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 - наполнение учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности примерами нравственного поведения, где особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т.д; 

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие: 

- ключевые общегимназические дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

 - ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или 

иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

 - ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне гимназии, на 

установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) 

функции и т.д. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

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. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: 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. 

Гимназия также ставит своей целью получение детьми еврейского 

образования, сочетающего в себе приобщение к еврейским ценностям и 

традиции с высоким уровнем общего образования, что позволяет выпускнику 
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гимназии быть конкурентоспособным для поступления в высшие учебные 

заведения, адекватно ориентироваться в условиях диалога культур. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на 

обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, 

партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении 

поставленной цели, в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

- усвоение учащимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 

результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС; 

- поддерживание традиций гимназии и инициативы по созданию новых в 

рамках уклада    гимназической жизни, реализация воспитательных 

возможностей общешкольных ключевых дел; 

- осознание учащимися себя частью еврейского народа, наполнение 

национального самосознания позитивным содержанием;  

- формирование гордости своей национальностью и стремления продолжать 

еврейскую традицию, желания и способности передать ее следующему 

поколению,  

- реализация воспитательного потенциала и возможностей школьного урока, 

использование интерактивных формы занятий с обучающимися на уроках; 

- инициирование и поддержка ученического самоуправления как на уровне 

гимназии, так и на уровне классных сообществ; коллективное планирование, 

организация, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и 

мероприятий; 

- вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по гимназическим программам внеурочной 

деятельности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализация потенциала классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддержка активного участия классных сообществ в жизни гимназии, 

укрепление коллективных ценностей гимназического сообщества; 
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- развитие предметно-эстетической среды гимназии, реализация ее 

воспитательных возможностей, формирование позитивного уклада школьной 

жизни и положительного имиджа и престижа Гимназии; 

- организация работы с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленной на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной 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 нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, воз-растосообразности. 

 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС и с учетом этнических особенностей образовательного 

процесса в гимназии: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских и еврейских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
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продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

1.1 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  

                                        начального общего образования. 

 
Целевые 

ориентиры 
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. 
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Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 
Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   
художественной деятельности, искусстве 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия 
 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста. 
Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного

 по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 
экологических норм. 
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Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, 

чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений 

школьников младших классов и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, 

относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, 

помогать 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, поселок, 

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, водоемы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 
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- 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 чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

2.1 Уклад общеобразовательной организации. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных 

отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей 

воспитательной деятельности, выражающий самобытный об-лик гимназии, 

её репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве. Уклад 

за-дает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, 

нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за 

пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в 

школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих 

деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и их родителей 

(законных представителей), работодателей, представителей учреждений 

культуры и спорта, общественных и религиозных организаций к 

проектированию и обсуждению уклада образовательной организации может 

стать существенным ресурсом воспитания. 

ЧОУ гимназия «ОР АВНЕР – Свет Знаний» была основана в 1997 году. В 

сентябре 2023 года гимназии исполняется 26 лет.  За эти годы в гимназии 

создана современная материальная база. Имеются столовая, актовый зал и 

спортивный зал, кабинет информатики, кабинет психолога и библиотека. Все 

кабинеты оснащены компьютерной техникой и подключены к сети Интернет. 

В кабинете естествознания имеется цифровая лаборатория. 

Частное общеобразовательное учреждение гимназия «ОР АВНЕР-Свет 

Знаний», является некоммерческой частной общеобразовательной 

организацией, созданной  для получения начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования, а также для реализации 

программ дополнительного образования детей, включая дошкольные, с 

учётом национальных еврейских традиций и обеспечивающим 
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дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по программам 

гуманитарного профиля. 

 

Ознакомление Гимназистов с основами культуры и традициями еврейского 

народа осуществляется на историко-культурной просветительской основе 

через дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивающие 

обучающимся, право свободного выбора учебных дисциплин в 

гимназическом компоненте. Наряду с общеобразовательными программами 

реализует дополнительные общеобразовательные программы, 

способствующие ознакомлению обучающихся с культурой и традициями 

еврейского народа. В образовательные программы Гимназии вводятся в 

качестве дополнительного языка - иврит, курс - "Мир и культура еврейского 

народа", «История еврейского народа», «Еврейский мир» и другие. 

 

Обучение и воспитание в Гимназии ведется на русском языке. 

В гимназии организовано кошерное питание. Режим и кратность питания 

обучающихся устанавливается в соответствии с длительностью их 

пребывания в Гимназии и требованиями санитарных правил и норм, 

соблюдаются условия охраны здоровья обучающихся, 

Сегодня в гимназии учатся 81 обучающийся в 11 классах, есть профильный 

10 класс (универсального профиля). 

На сегодняшний день в гимназии реализуются программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Гимназия 

оборудована кабинетами для проведения учебных занятий, имеет свою 

библиотеку, спортивный зал, компьютерный класс. В гимназии имеется 

доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, а также имеются электронные 

образовательные ресурсы для обеспечения образовательного процесса. 

Для удовлетворения потребностей обучающихся в расширении социальных 

связей активно используем онлайн-платформы и ресурсы: «https://eljur.ru», 

«Учи.ру», «Российская электронная школа», АИС «ПФДО», единая система 

электронного обучения «edu.rkomi.ru» и другие. Различная информация для 

обучающихся, педагогов, родителей и законных представителей публикуется 

на официальном сайте. Воспитательное пространство школы представляет 

собой систему условий, возможностей для саморазвития личности, 

образуемых субъектами этого пространства - обучающимися, педагогами, 

родителями. 

Для создания единого воспитательного пространства в рамках Программы 

инициируется взаимодействие образовательных, административных, 

общественных организаций города. 

Воспитывающая среда гимназии. 

Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая возникает вокруг общностей, основанных на 

заданных укладом ценностных основаниях. 
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Содержание воспитывающей среды определяется целью и задачами 

воспитания, духовно- нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Воспитывающая среда запускает и поддерживает 

процесс воспитания через осмысленные скоординированные педагогические 

усилия воспитывающих взрослых, управленческий ресурс, активную 

деятельность самих обучающихся. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающие общности (сообщества) в Гимназии. 

 Основные воспитывающие общности в гимназии: 

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он 

апробирует, осваивает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, 

трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель 

– создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать 

стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разных 

возрастов, при возможности обеспечивается возможность взаимодействия 

обучающихся с детьми в дошкольных образовательных организациях. 

Детские общности также реализуют воспитательный потенциал 

инклюзивного образования, поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, 

нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они 

образуются системой связей и отношений участников, обладают спецификой 

в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель — 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех 

взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности — 

объединение усилий по воспитанию в семье и школе, решение противоречий 

и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и 

полноценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Требования к профессиональному 

сообществу школы: 

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

 уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам; 
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 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, 

традиции; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического 

состояния при соблюдении законных интересов и прав всех обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогов; 

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), коллегами; 

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

учетом индивидуальных особенностей каждого; 

 быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

ответственность. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы гимназии. 

4.1 Модуль «Ключевые общегимназические дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общегимназические дела, 

мероприятия, которые организуются педагогами для детей и обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в гимназии. В 

гимназии используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, 

ориентированные на преобразование окружающего социума; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в 

рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни гимназии; 

• организуемые совместно с родителями учащихся спортивные, 

творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

На гимназическом уровне: 

• гимназические праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), 
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связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как 

на уровне гимназии, так и на уровне города, региона, России, в которых 

участвуют все классы гимназии; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в гимназии и развивающие гимназическую 

идентичность детей, а также связанные с героико-патриотическим 

воспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

органы самоуправления, в Малые группы по подготовке общегимназических 

ключевых дел; 

• участие гимназических классов в реализации общегимназических 

ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общегимназических ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общегимназических советов 

дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных 

на сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа 

ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела 

гимназии в одной из возможных для них ролей: активный участник, 

инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков организации, 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. 

 

4.2.1. Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

• работу с классным коллективом; 

• 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, мотивация и поддержка участия класса в 

общегимназических ключевых делах, осуществление педагогического 

сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного 

ему класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития 

ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, 

героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), 

позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 

навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

совместно с родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, праздники, включающие в 

себя подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши и т.д.; 

 регулярные творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и 
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правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада 

школьной жизни. 

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) – с гимназическим 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 неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, гимназии, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

• 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: 

• 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 внутри классных 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: 
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• 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 гимназии 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 гимназией 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 гимназии. 

 

4.3 Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

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

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения ; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых , ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 
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• организация шефства, наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. Что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

4.5 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в гимназии 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 не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять 

педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне гимназии 

назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в гимназии осуществляется следующим 

образом. 

На уровне гимназии: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления гимназией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям 

деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих 

интересы класса в общегимназических 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. 

На индивидуальном уровне: 
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• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность 

ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение и 

анализ общегимназических и внутриклассных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

4.6. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Цель данного модуля – подготовить школьника к осознанному выбору своего 

будущего профессионального пути, сориентироваться в мире современных 

профессий, учитывая потребности территории в кадрах и востребованность 

профессий в современном мире. 

Задачи модуля «Профориентация»: 

• Ведение информационной работы с учащимися: знакомство с 

профессиограммами, информацией о текущих и будущих потребностях на 

рынке труда, условиями и труда, и возможной заработной платы, 

дальнейшим развитием в рамках выбранной профессии 

• Получение, изучение и использование информации о возможностях, 

склонностях, интересах школьников с целью помощи им в самостоятельном 

выборе профессии. 

• Разработка и внедрение большого количества различных вариантов 

профильного обучения: программ, уроков, форм, методов, экскурсий и т.д. 

• Поддержка школьников группы риска, у которых могут возникнуть 

проблемы с трудоустройством: отстающих в обучении. 

• Совместно с заведениями высшего или среднего профессионального 

образования обеспечивать подготовку и плавный переход учащихся на 

следующий уровень обучения. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывая не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: встречи с профессионалами, представителями 
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различных областей науки, культуры, искусства и бизнеса. Такого рода 

встречи проводятся как разговор партнеров, ориентированных на 

индивидуальный результат ученика и отвечающих за результат общего дела 

(качество результата), даются «подсказки», как правильно организовать 

учебную деятельность, чтобы она была результативной, интересной, 

способствовала достижению поставленной учеником для себя цели. Еще 

одним направлением профориентационной работы среди школьников 

являются экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (завод 

«Кока Кола», «Аквадон»,).  

Помимо групповых форм профориентационной работы в гимназии, большое 

внимание уделяется и индивидуальной – консультации педагога-психолога с 

обучающимися и их родителями.  

 

4.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 

гимназии осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• Общегимназический родительский комитет, участвующий в 

управлении гимназией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с 

приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в гимназии; 

• общегимназические родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса; 
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• родительские дни, во время которых родители могут посещать учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общегимназических и внутри классных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

4.8 Модуль «Достояние нации» 

Дать учащимся возможность познакомиться с миром еврейской 

национальной культуры, языка-иврит и прикоснуться к нему, освоить 

народные обычаи, обряды, ремесла, праздники, изучить фольклор через 

участие в праздниках. 

Задачи программа:  

 содействовать сближению с еврейской культурой детям, 

обнаруживающим к этому интерес; 

 воспитания в детях лучших человеческих качеств на базе изучения 

еврейских классических тестов, знакомства с обычаями и традицией 

своего народа. 

Учебный модуль: 

 изучение традиций еврейского народа; 

 «Литературная гостиная» (произведения еврейских авторов) 

Воспитательный модуль: 

 шаббат; 

 праздничные мероприятия; 

 встреча с интересными людьми - носителями культуры; 

 радиопередачи «История праздников»; 

 спектакли на традиционные темы;  

 акции «Обычаи, обряды, ремесла»; 

 классные часы на традиционные темы; 

 еврейский фольклор (классные часы, игры и т.д.); 

 «Через творчество к возрождению» (тематические газеты, открытки, 
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поделки) 

3. Организационный раздел программы воспитания 

3.1 Кадровое обеспечение.  

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание и 

воспитание. Наличие большей части педагогов — специалистов с большим 

опытом педагогической деятельности способствует организации работы в 

системе подготовки и повышения квалификации, а также в выборе новых 

подходов к преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее 

приемлемых методик и технологий воспитания. С одной стороны, такое 

положение гарантирует высокий качественный воспитательный потенциал 

коллектива. С другой стороны, в последние годы наблюдается омоложение 

педагогических кадров. Деятельность школы по развитию кадрового 

потенциала: в условиях модернизации образовательного процесса 

решающую роль в достижении главного результата – качественного 

образования и воспитания школьников играет профессионализм 

педагогических и управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой 

политики в области образования являются: 

• совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

уровня квалификации и профессионализма педагогических и руководящих 

работников; 

• работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения 

в высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 

педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся 

следующие мероприятия: 

• создание комфортных условий для привлечения молодых 

специалистов; 

• обеспечение возможности прохождения педагогами 

переквалификации; 

• создание условий самоподготовки педагогов для успешности в 

прохождении аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

• разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

• оснащение материально - технической базы; 

• использование рациональных педагогических нагрузок; 

• помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

• сопровождение педагогов по теме самообразования. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения в 

области воспитания, организация научно-методической поддержки и 

сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 
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Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории 

воспитательных систем среди педагогического коллектива: 

• через регулярное проведение и участие в семинарах-консультациях, 

• через научно-методические пособия, в том числе информационные 

цифровые платформы; 

• через знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя 

предъявлялись следующие требования: 

• умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

• умение проектировать, распределять цели; 

• умение организовать и анализировать деятельность; 

• умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в 

технологической форме; • 

умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

• способность к самовыражению. 

При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

• нормативные документы Министерства образования Российской 

Федерации, определяющие главные направления воспитательной работы; 

• проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

• основные направления воспитательной работы, сложившиеся в 

гимназии, в том числе проблемы, над которыми работает школа; 

• реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития 

личности воспитанников; 

• возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы 

воспитания школьников, возникающие на каждом этапе формирования 

личности; 

• уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт 

воспитателей и классных руководителей, их готовность к решению 

предстоящих воспитательных 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

• нормативных документов; 

• научных разработок по вопросам повышения квалификации 

педагогических кадров; 

• изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

• глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов 

воспитательной работы в школе; 

• знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного 

процесса и качества подготовки учащихся; 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в гимназии: 

 
№ Занимаемая должность Ф.И.О. Количественный состав 

1. Директор гимназии 1 

2. Заместитель директора по УМР и МР 2 

3. Заместитель директора по ВР 1 
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4. Заместитель директора по ОВ и ВБ 1 

5. Педагог организатор 1 

6. Социальный педагог 1 

7. Педагог психолог 1 

8. Библиотекарь 1 

9. Классные руководители 9 

10 Учителя физической культуры 2 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

осуществляется на основании следующих локальных актов: 

• Основная общеобразовательная программа образования; 

• Учебный план; 

• Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной 

программы; 

• Рабочие программы педагогов; 

• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности; 

• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в образовательном учреждении). 

3.3. 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 (дети из семей мигрантов, беженцы и 

др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности задачами являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 
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– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности. 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 
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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. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и 

др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм сов-местной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

 Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой гимназией направлениям и проводится 

с целью выявления основных проблем воспитания и последующего их 

решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой гимназии. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 



112 
 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете образовательной 

организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год, какие проблемы, решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и представителями 

родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью гимназии и 

класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
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анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического совета гимназии или педагогическом совете гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общегимназических ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала уроков; 

- качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в гимназии экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды гимназии;  

- - качеством взаимодействия гимназии и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 

это результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса Результаты 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динами-ка личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, психологом) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. 
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Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом), классными руководителями. Способами получения информации 

о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством 

1. реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

2. организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

3. деятельности классных руководителей и их классов; 

4. проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

5. внешкольных мероприятий; 

6. создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

7. взаимодействия с родительским сообществом; 

8. деятельности ученического самоуправления; 

9. деятельности по профилактике и безопасности; 

10. реализации потенциала социального партнёрства; 

11. деятельности по профориентации обучающихся; 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёт мониторинга деятельности 

классных руководителей, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе, социальными педагогами, педагогами 

организаторами) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 

Приложение 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы. 

2023 –Год педагога и наставника  

Сентябрь: 

 1 сентября: День знаний; 
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 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь: 

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных; 

 5 октября: День Учителя; 

 Третье воскресенье октября: День отца; 

 25 октября: Международный день школьных библиотек; 

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 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: 

 3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день 

инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву День добровольца (волонтера) в России; 

           - 9 декабря: День Героев Отечества; 

 10 декабря: День прав человека; 

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

 27 декабря: День спасателя. 2024 – 

Январь: 

 1 января: Новый год; 

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: День российского студенчества; 

 «27 января: День снятия блокады Ленинграда.  

Февраль: 

 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

 8 февраля: День русской 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; 
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 9 мая: День Победы; 

       19 мая: День детских общественных организаций России; 

 24 мая: День славянской письменности и культуры. Июнь: 

 1 июня: День защиты детей; 

 5 июня: День эколога; 

 6 июня: День русского языка; 

 12 июня: День России; 

 22 июня: День памяти и скорби; 

 27 июня: День молодёжи. Июль: 

 8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 

 

Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и 

других деятелей 

9 сентября-195-летие со дня рождения русского писателя Льва Николаевича 

Толстого (1828-1910) 

29 сентября-180-летие со дня рождения выдающегося русского полководца, 

генерала от инфантерии, Георгиевского кавалера Михаила Дмитриевича 

Скобелева (1843-1882). Погребен в родовом имении в с. Заборово Ряжского 

уезда (ныне Александро-Невский р-н) 

17 октября-100-летие со дня рождения доктора технических наук, 

конструктора ракетной и военно- космической техники, академика РАН, 

дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и 

Государственной премий СССР, почетного гражданина города Рязани Влади-

мира Федоровича Уткина (1923-2000), уроженца местечка Пустобор 

Касимовского уезда (ныне Касимовский р-н) 

19 октября-115-летие со дня рождения доктора искусствоведения, лауреата 

Государственной премии СССР, почетного гражданина города Рязани 

Георгия Карловича Вагнера (1908-1995), уроженца г. Спасска (ныне г. 

Спасск-Рязанский) 

3 ноября -105-летие со дня основания художественной студии Рязанского 

губернского комиссариата просвещения (1918). Ныне Рязанское 

художественное училище им. Г.К. Вагнера 

9 ноября - 205-летие со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича 

Тургенева (1818-1883) 11 декабря-105-летие со дня рождения писателя, 

публициста, общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии, 

почетного гражданина города Рязани Александра Исаевича Солженицына 

31 декабря-170-летие со дня рождения краеведа, историка, педагога, 

председателя РУАК (1905-1918), 

директора Рязанского губернского историко-художественного музея (1923-

1928), заведующего Рязанским губернским архивным бюро (1920-1928) 
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Степана Дмитриевича Яхонтова (1853-1942), уроженца с. Ухорь Пронского 

уезда (ныне Кораблинский р-н) 

3 февраля -140-летие со дня рождения композитора и военного дирижера 

Василия Ивановича Агапкина (1884–1964), уроженца д. Шанчерово 

Михайловского уезда (ныне Михайловский р-н) 

4 февраля - 105-летие Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. 

Пироговых 

4 марта -85-летие Рязанской областной филармонии 

12 мая -100-летие со дня рождения детского писателя, члена Союза 

писателей СССР, главного редактора журнала «Мурзилка» (1960-1972) 

Анатолия Васильевича Митяева (1924-2008), уроженца с. Ястребки Ряжского 

уезда (ныне Сапожковский р-н) 

7 июня - 195-летие со дня рождения философа, основателя русского космизма 

Николая Федо-ровича Федорова (1829-1903), уроженца с. Ключи 

Елатомского уезда Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.) 

22 июня - 115-летие со дня рождения Героя Советского Союза, 

Национального Героя Италии Федора Андриановича Полетаева (1909-1945), 

уроженца с. Катино Скопинского уезда (ныне Скопинский р-н) 27 июня - 

140-летие со дня основания исторического музея РУАК (1884). Ныне 

Рязанский историко- архитектурный музей-заповедник (РИАМЗ) 

4 июля - 125-летие со дня рождения певца, народного артиста СССР, лауреата 

Государственной премии СССР Александра Степановича Пирогова (1899-

1964), уроженца г. Рязани 

21 августа - 120-летие со дня рождения советского военачальника, Маршала 

Советского Союза, Героя Советского Союза, Сергея Семеновича Бирюзова 

26 сентября - 175-летие со дня рождения русского и советского ученого, 

физиолога, Лауреата Нобелевской премии Ивана Петровича Павлова (1849 -

1936) 

18 декабря - 205-летие со дня рождения поэта Якова Петровича Полонского 

(1819-1898), уроженца г. Рязани 

20 декабря - 155-летие со дня рождения Анны Васильевны Ганзен (1869—

1942), русской переводчицы скандинавских писателей, уроженки г. 

Касимова. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Пояснительная записка 

к учебному плану 1-4 классов ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – Свет 

Знаний» на 2023-2024 учебный год, реализующих образовательную 

программу начального общего образования 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 

и формы промежуточной аттестации обучающихся. 
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Учебный план реализуется в соответствии с Уставом ЧОУ гимназии «ОР 

АВНЕР – Свет Знаний», 

соответствующими образовательными программами, учитывая социальный 

заказ родителей. 

Учебный план ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – Свет Знаний» на 2022 – 2023 

учебный год сформирован в соответствии с: 

1. Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 

общего образования); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитар-но-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (до 1 января 2022 года); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2; 

- Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

21.09.2022 г. № 858; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Учебный план начального общего образования Частное 

общеобразовательное учреждение гимназия “ОР АВНЕР-Свет Знаний” 

(далее - учебный план) для 1-4 классов, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, 

соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Частного 

общеобразовательного учреждения гимназии “ОР АВНЕР-Свет Знаний”, 

разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, с 

учетом Федеральной образовательной программы начального общего 

образования. 

Учебный год в Частном общеобразовательном учреждении гимназии “ОР 

АВНЕР-Свет Знаний” начинается 01.09.2023 и заканчивается 31.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 

классах – 34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет в 1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах 

и нормах СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, Постановлении 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 

02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 

Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28, и предусматривает: 

• четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1- 4 классов; 
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• С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и 

каникул. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель; для обучающихся в 

1-ом классе – дополнительные недельные каникулы в феврале; 

• режим для 1 классов прописан в п. 1.6; 

• для обучающихся 2 – 4 классов устанавливается 5-тидневный режим 

работы: понедельник – пятница с 8.30 до 15.30 (4 дня в неделю, включая 

дополнительное образование и внеурочные занятия), с 8.30 до 14-10 (1 день в 

неделю, пятница); 

• образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели: для обучающихся I классов – не превышает 4 

уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за счёт урока физической 

культуры; для обучающихся II-IV классов – 2 дня в неделю – по 4 урока, 3 

дня в неделю – по 5 уроков; 

• Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким 

образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. 

На эти дни в расписание уроков включаются предметы, соответствующие 

наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним баллом и 

наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели;  

• Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-

х уроках в середине учебной недели. Продолжительность урока 

(академический час) составляет 40 минут, за исключением 1 класса; 

• домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 1-м – до 1,0 ч, во 2-3-м – до 1,5 ч, в 4-м 

– до 2 ч (по всем предметам); 

• с целью умственной и двигательной разгрузки обучающихся 1 классов, 

между уроками предусмотрена динамическая пауза продолжительностью в 

55 минут (прогулка и подвижные игры на свежем воздухе, экскурсии, 

театрализации, игры) в 1 четверти, 40 минут – во 2-4 четверти; 

• изучение информационных и коммуникационных технологий 

интегрировано в школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в 

ходе использования; 

Между учебными часами предусмотрены перемены от 10 до 20 минут с 

учетом времени посещения обучающимися столовой. Продолжительность 

уроков – 40 минут, в пятницу – 35 минут. 

 

Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

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

первую смену; 

для обучающихся предусмотрены дополнительные каникулы с 10.02.2024 г. 

по 18.02.2023 г.; 
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• С целью реализации ступенчатого метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в 1 классе, в соответствии с СанПинНом 2.4.3648-20 

обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

• в сентябре - октябре– 3 урока продолжительностью 35 минут каждый 

(для прохождения учебной программы используется «специальный» режим 

обучения); 

• 2 четверть – 4 урока по 35 минут каждый, 1 один день 5 уроков, 

последний из которых урок физической культуры; 

• в 3-4 четверти – 4 урока по 40 минут каждый, один день 5 уроков, 

последний из которых урок физической культуры. 

• использование «специального» режима обучения в первой четверти 

осуществляется следующим образом, в сентябре-октябре 4 урок и один раз в 

неделю 5 урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры; содержание 

нетрадиционных уроков направлено на развитие обучающихся; уроки в 

нетрадиционной форме, кроме уро-ков русского языка и литературного 

чтения, распределяются в соответствии с рабочими программами учителей (в 

зависимости от расписания уроков): 24 урока физической культуры и 24 

урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобрази-тельному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по 

музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике; 

• в 1 четверти, в середине учебного дня, организовано проведение 

динамической паузы продолжительностью 55 минут, во 2-4 четверти – 40 

минут; 

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): в 1-х классах-1 ч, во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч.   

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

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся 

В Частном общеобразовательном учреждении гимназии “ОР АВНЕР-Свет 

Знаний” языком обучения является Русский язык. 
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 По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется изучение родного языка и родной литературы 

из числа языков народов РФ, государственных языков республик РФ. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметов не осуществляется деление учащихся на 

подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися, части содержания (четвертное 

оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое 

оценивание). 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы в соответствии с порядком, 

установленным образовательной организацией. При разработке порядка 

Гимназия придерживается рекомендаций Минпросвещения России и 

Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных 

процедур (от 06.08.2021 № СК-228/03, № 01.169/08-01). Промежуточная (за 

четверть /годовая) аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам 

четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Частное общеобразовательное учреждение гимназия “ОР АВНЕР-Свет 

Знаний”.  

Оценивание младших школьников в течение первого и второго (первое 

полугодие) года обучения осуществляются в форме словесных качественных 

оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, 

по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего 

образования завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения 

ООП НОО составляет 4 года. 

Данный учебный план обеспечивает преемственность в организации учебной 

деятельности и единство образовательного пространства Российской 

Федерации, гарантирует овладение обучающимися необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят ребёнку продолжить 

образование на следующем уровне. 
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Недельный учебный план ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – Свет Знаний» 

на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2023-2024 учебный год 

1 вариант ПООП НОО (5-дневная учебная неделя) (обновленный ФГОС 

НОО) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык 

и  

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
3 3 3 3 12 

Родной язык  

и 

литературное 

чтение на 

родном 

языке* 

Родной язык 1 1 1 1 3,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 1 1 1 3,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознани

е Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого        21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 - - - - - 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 
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Всего часов (не менее 2954 по 

ФГОС НОО) 
693 782 782 782 3039 

Недельный учебный план ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – Свет Знаний»  

 на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2022-2023 учебный год  

                              I вариант (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в 
неделю Всего 

III IV 

  

Русский язык и  
литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 8 

Литературное чтение 4 3 7 

Родной язык  

и литературное 
чтение на 

родном языке* 

Родной язык 0,5* 0,5* 1* 

Литературное чтение 
на родном языке 

0,5* 0,5* 1* 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
2 2 4 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 8 

Обществознание 

и 
естествознание Окружающий мир 

2 2 4 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
 

– 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 
1 1 2 

Технология  Технология  1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 4 

Хореография 1 1 2 

Итого 23 23 46 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 - - 2* 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
23 23 46 

Учебные недели 
34 34 68 

Всего часов (не менее 2954 за 4 года 

обучения по ФГОС НОО) 
782 782 1564 

 
*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками 
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образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года 

обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»   

Особенности учебного плана для I-II классов, ФГОС 2021 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года 

не может составлять менее 2954 часов и более 3190 часов.  

Для начального уровня общего образования предлагаются четыре варианта 

примерного недельного учебного плана (ПООП НОО) при 5-дневной 

учебной неделе (приложение № 1). 

Первый вариант учебного плана – для образовательных организаций, в 

которых обучение ведется на русском языке (5-дневная учебная неделя). 

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Русский язык» в 1-4 классах составляет 5 часов в неделю, «Литературное 

чтение» в 1-4 классах – 3 часа в неделю.  

Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные 

предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

Объем часов по классам (годам) обучения установлен Гимназией из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 1-2 классах- 1 ч в 

неделю, по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке». Свободный выбор 

изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах Гимназии 

и по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего образования. В соответствии с рекомендациями ПООП ООО 

изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации 

следует организовать на основе примерных рабочих программ по родным 

языкам и родной литературе, включенных в федеральный реестр 

образовательных образовательных программ https://fgosreestr.ru.  

Обязательная предметная область «Иностранный язык» включает 

обязательный учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 

2 часов в неделю. 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» 

представлена обязательным учебным предметом «Математика» во 1-2 

классах (4 часа в неделю). 

Обязательная предметная область «Технология» представлена обязательным 

учебным предметом «Технология» (1 час в неделю). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-
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гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

применяется непосредственно при реализации обязательной части 

образовательной программы начального общего образования. 

В обязательную предметную область «Искусство» включены обязательные 

учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в 

неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 

часов в неделю. 

Рекомендуется проводить не менее 3 учебных занятий физической культурой 

в неделю (в урочной и внеурочной формах), предусмотренных в объеме 

общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической потребности 

в движении независимо от возраста обучающихся. Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» реализуется в гимназии в 1-2 классах во 

внеурочное время и на направлен на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся учебным предметом 

«Хореография» по 1 ч в неделю в 1-2 классах. 

Рекомендуемая и максимально допустимая недельные нагрузки при 5-

дневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах 

– 23 часа в неделю.  

Используемые УМК 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254, и 

реализуется на основе УМК: 

• 1-2 класс – «Школа России» основное издание «Просвещение»; 

      Особенности учебного плана   для III – IV классов, ФГОС 2009 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года 

не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Для начального уровня общего образования предлагаются два варианта 

примерного недельного учебного плана при 5-дневной учебной неделе 

(приложение № 2). 

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Русский язык» в 3-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное 

чтение» в 3 классе – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные 

предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками 
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образовательных отношений, 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения 

по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке».   

Объем часов по классам (годам) обучения установлен Гимназией из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 3-4 классах- 0,5 ч 

в неделю, по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке». Свободный выбор 

изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах Гимназии 

и по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего образования. В соответствии с рекомендациями ПООП ООО 

изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации 

следует организовать на основе примерных рабочих программ по родным 

языкам и родной литературе, включенных в федеральный реестр 

образовательных про-грамм https://fgosreestr.ru.  

Обязательная предметная область «Иностранный язык» включает 

обязательный учебный предмет «Иностранный язык» во 3-4 классах в объеме 

2 часов в неделю. 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» 

представлена обязательным учебным предметом «Математика» во 3-4 

классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает 

раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью 

приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 

использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный 

предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» во 3-4 классах 

изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 

неделю в 4 классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы право-славной 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

В обязательную предметную область «Искусство» включены обязательные 

учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в 

неделю). 
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        Предметная область «Физическая культура» изучается в объеме 3-х 

часов в неделю, включая использование интегративных и модульных 

программ (например, 33-34-часовой модуль «Футбол», протокол ФУМО от 

24.12.2020 № 5/20; 36-часовой модуль «Плавание», протокол ФУМО от 

24.12.2020 № 5/20; 34-часовой модуль «Тэг-регби», протокол ФУМО от 

17.09.2020 № 3/20; 34-часовой модуль «Дзюдо», протокол ФУМО от 

30.05.2018 № 3/18). Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

используется в гимназии на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся учебным предметом «Хореография» по 1 ч 

в неделю в 3-4 классах. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 3-4 классах 

будет изучаться как самостоятельный учебный предмет за счет часов 

внеурочной деятельности.  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе в 3-4 классах 

составляет 1 час в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

во 3-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует Гигиеническим 

нормативам (раздел VI, таблица 6.6). Сдвоенные уроки в 1 - 4 классах не 

проводятся, за исключением уроков физической культуры по лыжной 

подготовке и плаванию. 

Используемые УМК 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254, и 

реализуется на основе УМК: 

• 3-4 класс – «Начальная школа XXI века» основное здание 

«Просвещение», «Вентана Граф». 
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Утверждено решением педагогического совета 

протокол № 1 от 28.08.2023 

3.2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график Частного общеобразовательного учреждения 

гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» (далее Гимназия) на 2023-2024 уч. год 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности. 

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы 

Гимназии, оптимальные условия для всех участников образовательных 

отношений, учитывает полный годовой объём учебных часов, определённый 

учебным планом. 

Нормативным основанием для составления календарного учебного графика 

Гимназии являются: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции), часть 3 

статья 28 глава 2;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

 Постановление РФ «О переносе выходных в 2023 году»  

 Проект постановления РФ «О переносе выходных в 2024 году» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(с изменениями и дополнениями); 

  Устав ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – Свет Знаний» 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений.  

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора.  

В структуре календарного учебного графика определены сроки: учебного 

времени; каникулярного времени; учебных сборов для учащихся 10-х 

классов.  

Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул.  

1.Продолжительность учебного года 
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Началом учебного года в 2023-2024 учебном году считается 1 сентября.  

Первый день учебных занятий 4 сентября 2023 г.  

Последний день занятий: 

2 -8 классы- 31 мая 2024 г. 

10 класса – 31 мая 2024 г. 

1, 9 и 11 классы- 24 мая 2024 г.  (в соответствии с графиком ГИА-2024) 

Гимназия работает в режиме четырёх четвертей (двух полугодий), 

пятидневной учебной недели.  

I. Продолжительность учебного года по классам 

Начало и окончание учебного года.  

Учебный год начинается 01 сентября 2023 года.  

Окончание учебных занятий 31 мая 2024 года.  

II. Продолжительность периодов аттестации 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет – не менее 33 

недель, в последующих классах – не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой) аттестации. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не 

менее 8 календарных недель. Для обучающихся первых классов в течение 

года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Учебный год 

условно делится на четверти в 1-9-х классах и на полугодия в 10-11-х 

классах, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за 

текущее освоение образовательной программы.  

Учебный год делится на четверти в 1 - 9 классах 
Учебные четверти Классы  Срок начала и окончания 

четверти 

I четверть 1 - 9 кл. 01.09.2023 – 27.10.2023 

II четверть 1 - 9 кл. 07.11.2023 – 29.12.2023 

III четверть 1 кл. 08.01.2024 – 09.02.2024  

19.02.2024– 22.03.2024 

2 - 9 кл. 08.01.2024– 22.03.2024 

IV четверть 1, 9 кл. 01.04.2024 – 24.05.2024 

2-8 кл. 01.04.2024 – 31.05.2024 

Учебный год делится на полугодия в 10 – 11классах 

Полугодия  Классы  Срок начала и окончания 

четверти  

I полугодие  10-11кл  01.09.2023 – 29.12 .2023  

II полугодие  10 кл.  08.01.2024 – 31.05.2024  

11кл 08.01.2024 – 24.05.2024 

Продолжительность учебного года: 

1 класс- 33 учебные недели;  

9 и 11 классах - 33 учебные недели; 

2 - 8 классах - 34 учебные недели;  

10 класс – 34 учебные недели 
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Продолжительность учебного года учащихся 10-х классов увеличена на 5 

учебных дней для проведения учебных сборов в рамках прохождения 

программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Не учебные дни, выпадающие на праздничные дни РФ –  
 

4 ноября День народного Единства 

1-7 января Новогодние каникулы 

23 Февраля День защитника Отечества 

8 Марта Международный женский день 

1 Мая Праздник весны и труда 

9 Мая День Победы 

Перенос выходных дней (включая выходные дни): 

В постановлении Правительства РФ предусматривается перенос в 2023 году 

следующих выходных дней: 

• с субботы 4 ноября 2023 г. на понедельник 6 ноября; 

В проекте постановлении Правительства РФ от 19.06.2023 № 01/01/06-

23/001139259 предусматривается перенос в 2024 году следующих выходных 

дней: 

• с 28 апреля по 1 мая (с субботы, 27 апреля, на понедельник 29 апреля, с 

субботы, 2 ноября, на вторник 30 апреля) 

• с 9 по 12 мая (с субботы, 6 января, на пятницу 10 мая)  

Не учебные дни, выпадающие на еврейские праздники: 

 

16.09-17.09.23- Рош-а Шона 

25.09.23- Йом Кипур 

30.09-06.10.23- Суккот 

07.10.23-Шмини Ацерет 

08.10.23-Симхат Тора 

08.12-15.12.23-Ханука 

25.01.24- Ту биШват    

23.03.24-Пост Эстер 

24.03.24 -Пурим 

25.03.24-Шушан-Пурим 

23.04-30.04.24-Песах 

22.05.24-Песах Шени 

26.05.24-Лаг Ба Омер 

12.06-13.06.24-Шавуот 

Учебные часы, выпавшие на праздничные дни, будут реализованы за счёт 

внесения корректировки в рабочие программы учителя, за счет иных форм 
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организации образовательной деятельности (практики, экскурсии, 

реализация проектов). 

Сроки проведения промежуточной аттестации определены Положением «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (новая редакция). Промежуточная 

аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы: 

на уровне начального общего и основного общего образования – по 

четвертям, на уровне среднего общего образования – за полугодия. 

Сроки проведения Государственной итоговой аттестации для учащихся 9 и 

11 классов определяются Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

III. Продолжительность каникул в 2023 – 2024 учебном году 

Вид каникул  Продолжительность  Количество дней  

Осенние  30.10.2023 - 06.11.2023  8 дней  

Зимние  30.12.2023 - 07.01.2024  9 дней  

Весенние  23.03.2024 - 31.04.2024  9 дней  

Для учащихся 1 

классов в III четверти  

10.02.2024 - 18.02.2025  9 дней  

 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года 30 

календарных дней для учащихся 2-11 классов. Для учащихся первых классов 

устанавливаются в течение учебного года дополнительные каникулы, 

продолжительность каникул составляет в течение учебного года 37 

календарных дней. Летом каникулярное время составляет не менее 8 недель. 

IV. Регламентирование образовательного процесса на день 

Гимназия работает в одну смену.  

Начало занятий – 8.30  

Для 2-11 классов продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность 

перемен: две большие перемены по 20 минут, две перемены по 15 минут, 

остальные перемены по 10 минут.  

Для 1-х классов используется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

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

январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); рекомендуется 

организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут.  

VII. Расписание звонков 

Расписание звонков в 1-х классах: 
Сентябрь – октябрь 

Компоненты учебного дня  Время  Продолжительность 

отдыха  

1 урок  8.30 – 9.05  

Перемена  9.05 – 9.25  20 минут  
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2 урок  9.25 – 10.00  

Динамическая пауза между 

уроками (прогулка)  

10.00 – 10.40  40 минут  

3 урок  10.40 – 11.15  

Обед 11:15-11:40 

Ноябрь - декабрь 

Компоненты учебного 

дня  

Время  Продолжительность 

отдыха  

1 урок  8.30 – 9.05  

Перемена  9.05 – 9.25  20 минут  

2 урок  9.25 – 10.00  

Перемена  10.00 – 10.20  20 минут  

3 урок  10.20 – 10.55  

Динамическая пауза 

между уроками 

(прогулка)  

10.55 – 11.35  40 минут  

4 урок  11.35 – 12.10  

Перемена  12.10 – 12.35  25 минут  

5 урок  12.35 – 13.10  

Январь - май 

Компоненты учебного 

дня  

Время  Продолжительность 

отдыха  

1 урок  8:30 – 9:10  

Перемена  9:10 – 9:25  15 минут  

2 урок  9:25 – 10:05  

Перемена  10:05 – 10:20  15 минут  

3 урок  10:20 – 11:00  

Перемена  11:00 – 11:10  10 минут  

4 урок  11:10 – 11:50  

Перемена  11:50 – 12:00  10 минут  

5 урок  12:00 – 12:40  

Расписание звонков (режим уроков и перемен) во 2-11-х классах: 

 
Компоненты учебного 

дня  

Время  Продолжительность 

отдыха  

1 урок  8:30 – 9:10  

Перемена  9:10 – 9:25  15 минут  

2 урок  9:25 – 10:05  

Перемена  10:05 – 10:20  15 минут  

3 урок  10:20 – 11:00  

Перемена  11:00 – 11:10  10 минут  

4 урок  11:10 – 11:50  
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Перемена  11:50 – 12:00  10 минут  

5 урок  12:00 – 12:40  

Перемена  12:40 – 13:00  20 минут  

6 урок  13:00 – 13:40  

Перемена  13:40 – 14:00  20 минут  

7 урок  14:00 – 14:40  

Перемена  14:40 – 14:50  10 минут  

8 урок  14:50 – 15:30  

Отъезд (пн-ср) 15:40   

Отъезд (чт)  16:00  

Расписание звонков (режим уроков и перемен) во 2-11-х классах 

(пятница): 
Компоненты учебного 

дня  

Время  Продолжительность 

отдыха  

1 урок  8:30 – 9:05  

Перемена  9:05 – 9:20  15 минут  

2 урок  9:20 – 9:55  

Перемена  9:55 – 10:10  15 минут  

3 урок  10:10 – 10:45  

Перемена  10:45 – 10:55  10 минут  

4 урок  10:55 – 11:30  

Перемена  11:30 – 11:40  10 минут  

5 урок  11:40 – 12:15  

Перемена  12:15 – 12:35  20 минут  

6 урок  12:35 – 13:10  

Перемена  13:10 – 13:30  20 минут  

7 урок  13:30 – 14:05 (Шаббатон для                          

младших) 

Отъезд  14:10   

Расписание звонков (режим уроков и перемен) во 2-11-х классах  

(пятница зимний период): 
Компоненты учебного 

дня  

Время  Продолжительность 

отдыха  

1 урок  8:30 – 9:05  

Перемена  9:05 – 9:20  15 минут  

2 урок  9:20 – 9:55  

Перемена  9:55 – 10:10  15 минут  

3 урок  10:10 – 10:45  

Перемена  10:45 – 10:55  5 минут  

4 урок  10:55 – 11:30  

Перемена  11:30 – 11:40  10 минут  

5 урок  11:40 – 12:15  

Перемена  12:15 – 12:35  20 минут  

6 урок  12:35 – 13:10  

Перемена  13:10 – 13:30  20 минут  

7 урок  13:30 – 14:00  (Шаббатон для                      

младших) 
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Отъезд  14:05   


 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность в ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – Свет Знаний» 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной про-граммы (личностных, метапредметных и предметных) 

начального общего, основного обще-го и среднего общего образования и 

осуществляется в формах, отличных от классно-урочной. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет 

состав и структуру направлений, форм организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся на разных ступенях образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей гимназии. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – Свет Знаний» используется 

план внеурочной деятельности - нормативный документ, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения). В своей деятельности ЧОУ гимназия «ОР АВНЕР – Свет Знаний» 

ориентируется, прежде всего, на стратегические цели развития образования в 

Российской Федерации, на реализацию приоритетного национального 

проекта «Образование», направленного на модернизацию и развитие системы 

общего образования страны с учетом специфики гимназии.  

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с требованиями 

нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 14.07.2022); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

г. № 286 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования” (с изменениями от 18.06.2022 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

г. № 287 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования” (с изменениями от 18.06.2022 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 568); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 г. 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 

858 г. "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2021 

№03-2161 «О направлении методических рекомендаций»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 

№ ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Информационно-методическим письмом об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования»); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 

992 "Об утверждении федеральной образовательной программы начального 

общего образования"; 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 

№ 993 "Об утверждении федеральной образовательной программы основного 

общего образования"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.11.2022 № 

1014 "Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 

общего образования"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (СП 

2.4.3648-20); 

- Информационно-методическое письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования» от 

05.07.2022 № ТВ-1290/03; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

Сан-ПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
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обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"(СанПиН 1.2.3685-21); 

 

- Письма Минпросвещения России от 07 мая 2020 г. № ВБ 976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий»);  

- Устав ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – Свет Знаний» и другие нормативные 

акты Российской Федерации. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

внеурочной деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.3648-20, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

 

Внеурочная деятельность ЧОУ гимназия «ОР АВНЕР – Свет Знаний» 

направлена на достижение воспитательных результатов: 

— приобретение учащимися социального опыта; 

— воспитание уважительного отношения к истории и традиции 

еврейского народа; 

— формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

— приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Модель организации внеурочной деятельности ЧОУ гимназия «ОР АВНЕР – 

Свет Знаний» - оптимизационная. Координирующую роль выполняет 

классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 

единого образовательного и методического пространства в ОУ, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений.  

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

 Администрация образовательного учреждения проводит анализ 

ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового 

обеспечения, финансово-экономического обеспечения и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности). 
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           Заместитель директора проводит анкетирование среди родителей 

(законных представителей) с целью: 

• получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях 

дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе 

негосударственных); 

• знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

• получения информации о выборе родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей. 

 Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, факультативов и др.), утверждения 

плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с 

учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы: 

1) Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Для этого необходимо выявление запросов родителей и 

обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим 

ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

2) Принцип гуманистической направленности. При организации 

внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 

потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

3) Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и 

видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные 

возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4) Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. 

Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе курса, факультатива. 

5) Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе. 

6) Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей 
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потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком 

результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, при этом достигать успеха благодаря 

его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации 

детьми и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех 

областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, 

которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках 

основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1.расширение общекультурного кругозора; 

2.формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания; 

3.включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4.формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5.участие в общественно значимых делах; 

6.помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их 

реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 

7.создание пространства для межличностного общения, формирование 

культуры поведения в информационной среде; 

8. формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 

таких, как освоение дополнительных образовательных программ, 

факультативы, экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, 

познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 



140 
 

деятельность); техническое творчество, спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Основные принципы плана 

При выборе направлений и отборе содержания обучения ЧОУ гимназия «ОР 

АВНЕР – Свет Знаний» учитывает: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться 

к занятиям по интересам, познать новый способ существования – 

безотметочный, 

при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям 

независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

  С целью реализации принципа формирования единого 

образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности 

реализуются через учебно-познавательную деятельность, в которой 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и формированию функциональной грамотности: 

- занятия по углубленному изучению отдельных учебных предметов; 

- занятия по формированию функциональной грамотности; 

- занятия по проектно-исследовательской деятельности; 

- профориентационные занятия. 

Внеурочная деятельность на базе ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – Свет Знаний» 

реализуется через системы внеурочной деятельности, работу классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования.  

При выборе направлений и отборе содержания обучения учитываются: 

- особенности ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – Свет Знаний» (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; 
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- особенности информационно-образовательной ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР 

– Свет Знаний», национальные и культурные особенности региона. 

ЧОУ гимназия «ОР АВНЕР – Свет Знаний» организует свою деятельность по 

следующим направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

Виды и направления внеурочной деятельности гимназистов тесно связаны 

между собой. 

Содержание и ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том 

или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 

личности ребёнка. Все виды внеурочной деятельности обучающихся на 

ступени начального, основного и среднего общего образования строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 

Духовно-нравственное направление 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с 

программой духовно-нравственного воспитания учащихся. Направлено на 

духовно-нравственное развитие и воспитание в каждом ученике гражданина 

и патриота, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внегимназической 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности еврейского народа. 

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования 

у обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного человека; 

- приобщение обучающихся к национальным культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы; 
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- сохранение базовых национальных ценностей; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативой 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения.  

Формы реализации направления: 

• Курсы внеурочной деятельности (дополнительных образовательных 

программ). 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества». 

• Участие в работе музея гимназии. 

• Тематические классные часы. 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

• Конкурсы рисунков. 

• Участие в организации и проведении национальных праздников. 

• Написание летописи родного края. 

• Разведение комнатных цветов. 

• Ролевые игры, социальные проекты. 

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

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного от-ношения 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 чело-века 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. 

Критериями оценивания данного модуля являются выставки изделий, 

выполненных учащимися разных ступеней обучения. Эти выставки 

приурочены к различным праздникам и являют собой примеры навыков, 

полученных на занятиях по данному направлению. 

Коммуникативное направление 

(формирование функциональной грамотности) 
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Основная цель: развитие способности обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие креативного мышления и 

глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, 

метапредметные кружки или факультативы. 

Социальное направление 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному 

выбору направления продолжения своего образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые 

игры, квесты, решение кейсов, изучение специализированных цифровых 

ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие профессиональную 

деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Общеинтеллектуальное направление 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию 

познавательной деятельности, направленной на самостоятельное 

приобретение обучающимися нового знания или нового алгоритма 

приобретения знаний, творческих подходов к организации познавательной 

деятельности. Цель работы в этом направлении - формирование целостного, 

осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения дополнительных образовательных программ. Основная 

цель: интеллектуальное развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного будущего. 

Основные направления деятельности:  

-занятия по дополнительному или углубленному изучению учебных 

предметов или модулей;  

-занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности; занятия, 

связанные с освоением регионального компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников образовательных отношений; 

- дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в освоении языка обучения; 
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- специальные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья или испытывающими затруднения в социальной коммуникации. 

Модуль «Моделирование» включает в себя факультативные курсы: «Лепка 

из солёного теста» (1-4). Данные курсы обусловлены большой 

востребованностью программы среди учащихся гимназии, что особенно 

важно для сохранения народных традиций. Курсы предполагают работу над 

индивидуальными и коллективными изделиями. Например, курс «Солёное 

тесто» направлен на развитие всех психических свойств личности ребенка, 

для развития тонкой моторики рук, знакомство с основами дизайна, 

получение знаний по конструированию и моделированию. Развитие 

эстетического вкуса, формирование представления о декоративно-

прикладном искусстве. А курс «Оригами» направлен на развитие творческих 

способностей детей, результатом которых явится «предмет эстетического 

созерцания», то есть, сложенная своими руками бумажная игрушка, и 

формирование у детей интеллектуального творчества и изобретательного 

мышления.  

Главный критерий оценивания освоения данных курсов основываются на 

повышении уровня обученности, который проявляется в ходе основных 

уроков.  

Общекультурное направление 

Общекультурное предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что 

позволяет обучающимся ощущать свою принадлежность к национальной 

культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Цель - 

формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями еврейской культуры, нравственно-

этическими ценностями еврейского народа и народов других стран - цель 

общекультурного направления.  

Основная цель: общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их 

культурных потребностей и интересов. 

      Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к 

культуре в целом, как к духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность еврейского народа и народов России. 

Формы реализации данного направления: 

Курс внеурочной деятельности. 

Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся; 

Проведение тематических классных часов о культуре поведения и речи; 

Участие в концертах, конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне гимназии, района, города, области. 
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Курс. Открой себя - «Основы танца» (1-4), «Театр» (1-4) направлен на 

развитие музыкального восприятия окружающей картины мира, знакомство с 

различными музыкальными произведениями. Развитие эстетического вкуса, 

формирование представления об искусстве.  

Критериями оценивания данных курсов являются отчётные концерты, 

посвященные как традиционным праздникам, так и некоторым 

государственным. 

Направление нацелено на воспитание личности творца, способного 

осуществлять свои творческие замыслы в области разных видов декоративно 

– прикладного искусства, на формирование у учащихся устойчивых 

систематических потребностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самоопределению в процессе познания искусства, истории, культуры, 

традиций. В рамках данного направления учащиеся принимают участие в 

выставочной деятельности, в конкурсном движении. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Спортивно-оздоровительное направление строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального, основного и 

среднего общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения образовательных программ 

гимназии. 

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется через следующие формы: 

- Курсы внеурочной деятельности. 

- Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

внутригимназических спортивных соревнований. 

- Проведение бесед по охране здоровья. 

- Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

- Проведение минуток и часов проблемно-ценностного общения «Полезные 

привычки», «Разговор о правильном питании», «Здоровый образ жизни». 

 Модуль «Веселые старты» (1-4). Они ориентированы на воспитание 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению своего здоровья, воспитание и развитие понимающего, умного 

человека, обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, 



146 
 

собственным мнением. А также на развитие целостной, активной личности. 

Изучение традиционных танцев еврейского народа.  

Курс «ОБЖ» (3-4) направлен на формирование у учащихся основных 

понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их 

последствиях для здоровья и жизни человека; выработки у них сознательного 

и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности 

окружающих; приобретение способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей. А 

также на формирование у обучающихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приёму 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Критериями оценивания данных курсов является  глубокое и полное знание 

и пони-мание всего объёма программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  умение самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства 

выводов из наблюдений и опытов. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение 

обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности 

и реализуемых программ внеурочной деятельности, реализует 

индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои способности и интересы. 

ЧОУ гимназия «ОР АВНЕР-Свет Знаний» является целостной открытой 

социально-педагогической системой, создающей комплексно-

образовательное пространство для развития каждого обучающего средствами 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе 

дальнейшей траектории обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 
 

Приложение №1 

Учебный план (недельный) внеурочной деятельности 

ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР - Свет Знаний» на 2023-2024 учебный 

год в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 
 

Предметные области Учебные предметы  

Классы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

I II III IV  
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Внеурочная деятельность 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

ОБЖ   1 1 2 

 Веселые старты 1 1 1 1 4 

 

 

Общекультурное 

Открой себя – 

«Основы танца» 
1 1 1 1 4 

Театр 1 1 2 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное Моделирование 

(«Лепка из солёного 

теста») 

1 1 1 1 4 

Итого: 5 5 6 6 20 

 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, 

отведённые на внеурочную деятельность, реализуются по выбору учащихся и 

их родителей (законных представителей), но не более 10 часов в неделю на 

одного учащегося. 

      Формы контроля при изучении факультативных курсов: рефераты, 

исследовательская деятельность, проектная деятельность. По окончании 

курса учащиеся получают зачет. 

      Форма контроля при изучении дополнительных общеобразовательных 

программ пятибалльная - оценочная. 

Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики с учетом специфики гимназии; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, 

разработаны учителями гимназии на основе переработки примерных 

образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной 

деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и 

особенности образовательного процесса с целью максимального 
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удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференциации и 

индивидуализации. 

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности: 

- комплексные образовательные программы, которые предполагают 

последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к 

результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у школьника 

социально приемлемых моделей поведения. 

- тематические образовательные программы, которые направлены на 

получение воспитательных результатов в определенном проблемном поле и 

используют при этом возможности различных видов внеурочной 

деятельности; 

- образовательные программы, ориентированные на достижение 

результатов определенного уровня (первого, первого и второго, второго, 

второго и третьего и т. д.), могут иметь возрастную категорию; 

- образовательные программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности (игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др.); 

- индивидуальные образовательные программы для обучающихся. 

Программы внеурочной деятельности рассматриваются на заседании 

Методического совета гимназии, принимаются на педагогическом совете, 

утверждаются директором ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – Свет Знаний». 

Результаты внеурочной деятельности 

• Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное 

духовно- нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том 

или ином виде деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности учащихся 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимся социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
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Например, в беседе о здоровом образе жизни ребёнок не только 

воспринимает информацию от педагога, но и невольно сравнивает её с 

образом самого педагога. Информации будет больше доверия, если сам 

педагог культивирует здоровый образ жизни. 

Второй уровень результатов — получение учащимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, гимназии, т. е. 

в защищенной, дружественной социально адаптированной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение учащимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, 

действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды гимназии, 

для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно 

положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а 

не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие учащегося с социальными субъектами за пределами 

гимназии, в открытой общественной среде. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У 

учеников могут быть сформированы коммуникативная, этическая, 

социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность в 

её страновом, этническом, гендерном и других аспектах. 

• Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 

личности ребёнка. Все виды внеурочной деятельности учащихся при 

получении начального общего, основного общего и среднего общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Учебный план Дополнительного образования ЧОУ гимназии «ОР 

АВНЕР – Свет Знаний» 

Пояснительная записка 

Учебный план дополнительного образования в ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – 

Свет Знаний» (далее - Гимназия) разработан на основании: 

- Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Феде-рации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
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Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») (далее – 

273-ФЗ); 

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 27.08.2022 

г. № 629 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Зарегистрирован Минюст РФ от 26.09.2022 № 70226); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года № 678-р; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2; 

- Письмо Минпросвещения России от 13.03.2023 № ДГ-392/06 (вместе с 

«Методически-ми рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ нового поколения (включая разноуровневые 

программы)»;  

- Устава ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – Свет Знаний».  

Дополнительное образование в Гимназии способствует ознакомлению 

обучающихся с культурой и традициями еврейского народа, развитию 

навыков владения языками (русский, английский, иврит) и адаптации к 

условиям школьной жизни. В ходе освоения дополнительных программ 

ребенок приобретает набор основных знаний, умений, практических навыков 

по изучаемому виду деятельности, а также в нем формируются важнейшие 

личностные свойства, такие как: самостоятельность, ответственность, 

желание добиться успеха и повысить самооценку, почувствовать себя 

маленькой частичкой еврейского народа. 

Дополнительное образование учащихся в Гимназии осуществляется в 

течение учебного года, продолжительность учебного года составляет: 

- 1 класс – 33 учебные недели, 

- 2 - 8,10 класс – 34 учебные недели, 

- 9,11 класс – 33 учебные недели (без учета государственной итоговой 

аттестации); 

- адаптация детей к условиям школьной жизни – 25 недель. 

Продолжительность занятий составляет 30 минут. Группа детей по адаптации 

к условиям школьной жизни по 25 минут. Перерывы между занятиями – 10 

минут. 

 Учебный план дополнительного образования отражает: 
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- направленность программы, 

- название программы, 

- количество учебных групп, 

- общее количество часов в неделю, необходимых для реализации 

программы. 

Программы дополнительного образования Гимназии реализуются как в 

рамках основного времени образовательного процесса, так и во внеурочное 

время. Исключается общее повышение учебной нагрузки и утомляемости за 

счет:  

- повышения личностно-мотивационного участия детей в интересной и 

доступной деятельности, свободы выбора личностно-значимого содержания 

образования, форм деятельности и общения; 

- использования интерактивных способов усвоения образовательного 

материала. 

Содержание дополнительных образовательных программ Гимназии 

соответствуют: 

- достижениям еврейской культуры и традиции; 

- соответствующему уровню образования; 

- направленностям дополнительных программ. 

В контексте стратегических ориентиров развития дополнительного 

образования приоритет в учебном плане составляет направленность на 

еврейскую традицию. 

Гимназия реализует дополнительное образование по типам программ: 

- дополнительные общеобразовательные программы; 

- дополнительные общеразвивающие программы.  

Принцип построения Учебного плана дополнительного образования 

на 2023-2024 учебный год 

1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1-11 

классы.  

1.1. Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательный 

английский (английский язык, разговорный) способствует воспитанию 

культурных ценностей, формирует культуру английской речи (2-4 классы)». 

2. По выбору родителей (законных представителей) происходит выбор 

Программы дополнительного образования из учебного плана 

дополнительного образования. 

Направленность дополнительной программы:  

1. Дополнительные общеобразовательные 

Название программы: Иврит 

Цели: обогащение знаний учащихся в изучении основ языка иврит, 

формирование навыков устной и письменной речи, обучение чтению и 

письму на иврите 
Классы Форма 

организации 

Срок 

реализации 

программы 

Количество 

учащихся 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего часов в 

год 
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1 урочная 1 год 9 4 132 

2 урочная 1 год 6 4 136 

3 урочная 1 год 11 4 136 

4 урочная 1 год 9 3 102 

2. Дополнительные общеобразовательные 

Название программы: Еврейский мир 

Цели: изучение еврейских праздников, знакомство с классическими 

еврейскими текстами, изучение вклада еврейского народа в мировую 

цивилизацию. 

Класс

ы 

Форма 

организации 

Срок 

реализации 

программы 

Количеств

о 

учащихся 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего часов 

в год 

1 урочная 1 год 9 2 66 

2 урочная 1 год 6 2 68 

3 урочная 1 год 11 2 68 

4 урочная 1 год 9 2 68 

3. Дополнительные общеразвивающие 
Название программы: Занимательный английский (английский язык, 

разговорный). 

Цели: воспитание культурных ценностей, формирование культуры 

английской речи. 

Класс

ы 

Форма 

организации 

Срок 

реализации 

программы 

Количеств

о 

учащихся 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего часов 

в год 

2 Урочная 1 год 6 1 34 

3 Урочная 1 год 11 1 34 

4 Урочная 1 год 9 1 34 

Образовательные результаты в дополнительном образовании Гимназии 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и 

навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств обучающихся, о 

результатах которых необходимо судить по 2 группам показателей: 
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1. Учебным - фиксирующим общеучебные знания, умения и навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной Программы. 

2. Личностным - выражающими умения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятий на уроках «Традиции», «Иврита», «Истории еврейского 

народа». 

Для отслеживания результатов деятельности учащихся в системе 

дополнительного образования проводится мониторинг (on-line тестирование, 

анкетирование).  

Форма контроля при изучении дополнительных общеобразовательных 

программ пятибалльная – оценочная, дополнительных общеразвивающих 

программ – зачетная.  

Показателем успешной работы является участие обучающихся в 

мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.д., проводимых 

Министерством образования Израиля. 

Списки используемой литературы, методических пособий, познавательной 

литературы для учащихся, материально-техническое оснащение занятий 

прописаны педагогами индивидуально в каждой общеобразовательной 

программе. 

 

 

 

Учебный план дополнительного образования 

ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» 

на 2023– 2024 учебный год (недельный) 

 
Тип 

прогр

аммы 

Название программы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 всего 

Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
щ

ео
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

Иврит 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 27 

Еврейский Мир. Мир и 

культура Еврейского 

народа 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

20 

Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку 

        1*   
1 

Подготовка к ОГЭ по 

математике 

        1*   
1 

Подготовка к ЕГЭ по 

Русскому языку 

          1* 
1 

Подготовка к ЕГЭ по           1* 1 
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математике 

История еврейского народа      1 1 1 1 1 1 6 

Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
щ

ер
а
зв

и
в

а
ю

щ
и

е 
п

р
о
г
р

а
м

м
ы

 Разговорный английский 

язык 

    1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 
7 

Занимательный английский  1 1 1        4 

Шаббатон 

 

1 1 
2 

Адаптация детей к 

условиям школьной жизни 

 

           

 

 
*- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5-8 классы. Компонент 

образовательного учреждения 9-11 классы, включен в Учебный план основного общего, 

среднего общего образования на 2023-2024уч. год 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

 

Модуль Мероприятия 
Сентябрь 

Школьный урок Реализация воспитательного потенциала уроков согласно Календарю 

образовательных событий, государственных и народных праздников и 

памятных дат. 

- Урок Знаний 1 сентября - День знаний, 

 -      Неделя безопасности 

Декада памяти «Мы –за мир! Мы против террора» 

Памятная дата военной истории России. 210 лет со дня Бородинского 

сражения.  

Международный день распространения грамотности 

165 лет со дня рождения русского учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-1935)  

Курсы внеурочной 

деятельности 

Разговоры о важном 

Курсы: «Основы танца», «Театр», «Веселые старты», «ОБЖ» (3-4 

классы), «Лепка из солёного теста» 

Классное 
руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 
осуществляется согласно ПВР классов. 
- тематические классные часы «День интернета в России»  
- тематические классные часы по ПДД, ПБ. «Дорожные ловушки» 
- Лекция соц. педагога 
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«Признание и уважение прав и свобод человека», «Безопасный интернет», 
«Булинг». 
 

Ключевые 

общегимназические 

дела 

- Еженедельная церемония поднятия (спуска) флага России.  
- Праздник «День знаний», посвященный началу учебного года 

  - Праздник Рош-а-Шана  

  - Мероприятия, приуроченные к празднованию Суккот  

  - Шабатон (каждая пятница) 

 

Работа с родителями - выборы классных родительских комитетов, планирование работы на 

год; 

- индивидуальная работа; 

  - диагностика семей первоклассников, семей вновь прибывших 

учащихся, выявление асоциальных семей, формирование социального 

паспорта класса; 

  - информационное оповещение через классные группы;   

  - проведение тематических родительских собраний по      

формированию законопослушного поведения учащихся 

- беседы с родителями по профилактике ДТП, правонарушений 

«Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание и обучение 

детей Ст. 5. 35 КоАП РФ», безопасного общения в социальных сетях и 

Интернет  

 

Самоуправление 

 

 

- выборы лидеров, активов классов; 

- День знаний: «Самолетик будущего» - 1 классы; 
  - День солидарности в борьбе с терроризмом; 

- участие в конкурсе поделок к празднику Суккот 

Профориентация Виртуальная экскурсия «Мир профессий» 

Достояние нации   - Праздник Рош-а-Шана  

  - Мероприятия, приуроченные к празднованию Суккот 
  - Шабатон (каждая пятница) 
 

Октябрь 

Школьный урок Реализация воспитательного потенциала уроков согласно Календарю 

образовательных событий, государственных и народных праздников и 

памятных дат. 

Международный день пожилых людей - 

Международный день музыки 

День учителя 

День отца в России 

Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, 

Урок в библиотеке «Международный день школьных библиотек» 

 

 Курсы внеурочной     

деятельности 

Разговоры о важном 

Курсы: «Основы танца», «Театр», «Веселые старты», «ОБЖ» (3-4 

классы), «Лепка из солёного теста» 

 

Классное 
руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 
осуществляется согласно ПВР классов. 
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- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий 

уголками безопасности и информационными стендами. разработку и 

обновление материалов (стендов, плакатов) актуальных вопросах 

профилактики и безопасности; 
- Лекция соц. педагога «Вредные привычки школьников»; 
- подготовка с детьми номеров к концерту, посвященному Дню учителя 
 

Ключевые 

общегимназические 

дела 

- еженедельная церемония поднятия (спуска) флага России;  
- концерт к Дню учителя; 
- общинный праздник Симхат Тора в синагоге 
- мероприятие, посвященное Международному дню школьных 
библиотек 

 - Шабатон (каждая пятница) 

 

Работа с родителями - информационное оповещение через классные группы; 

  - общешкольное родительское собрания; 

- индивидуальная работа; 

- выбор родителей в Совет гимназии, собрание родителей 
 

Самоуправление 

 

 

- подготовка к Дню учителя и празднику Суккот; 
- управление классом, соблюдение правил внутреннего распорядка 
 

Профориентация Классный час «Все профессии нужны, все профессии важны» 

Достояние нации - общинный праздник Симхат Тора в синагоге 
  - Шабатон (каждая пятница) 

 

 

Ноябрь 

Школьный урок Реализация воспитательного потенциала уроков согласно Календарю 

образовательных событий, государственных и народных праздников и 

памятных дат . 

Уроки День народного единства (4 ноября), 

8 ноября-День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России  

13.ноября Всемирный день доброты 

20 ноября-День начала Нюрнбергского процесса  

Урок в библиотеке 22 ноября « День словаря» 

27 ноября-День матери в России 

30 ноября-День Государственного герба Российской Федерации 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Урок «135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака» 

Урок «170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сибиряка» 
 

 Курсы внеурочной     

деятельности 

Разговоры о важном 

Курсы: «Основы танца», «Театр», «Веселые старты», «ОБЖ» (3-4 

классы), «Лепка из солёного теста» 
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Классное 
руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 
осуществляется согласно ПВР классов. 
- демонстрация видеороликов «Детский телефон доверия»  

- лекция соц. педагога «Нет табачному дыму!» (16 ноября – - 

Международный день отказа от курения) 

-лекция соц. педагога «Профилактика ЗОЖ», «Профилактика 

самоповреждающего поведения». 

 

Ключевые 

общегимназические 

дела 

- Неделя правовой грамотности 

- Веселые старты 

- Вернисаж – поздравление «Мамина улыбка» к Дню матери 26.11.23 

- Фестиваль «Когда мы едины, мы непобедимы» 3-4 классы 

- Всемирный день ребенка 20.11.23 

- Шабатон (каждая пятница) 

 

Работа с родителями Лекторий «Школы родительской ответственности» 
«Мониторинг социальных сетей обучающихся», «Какие изменения в 
поведении ребенка должны насторожить», «Как влияет на безопасность 
детей поведение родителей на дороге» Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания детей. 

Информационное оповещение через 

классные группы. 

Консультация для родителей: особенности безопасного поведения в 

зимнее время года.  
Индивидуальное консультирование родителей: 

-«Выстраиваем доверительные отношения с ребенком» 

  - «Здоровая нравственная атмосфера семьи - необходимое условие 

правильного воспитания ребенка» 

- «Значение единых требований в воспитании ребенка» (педагог-

психолог) 

 

Самоуправление 

 

 

- итоги успеваемости и соблюдения правил поведения в 1 четверти, 

предложения по улучшению работы класса (актив класса – 2-4 

классы); 

- участие в общегимназических мероприятияж 

 

Профориентация - Тематический классный час: "Профессии моего города" 

- встречи со специалистами в области журналистики (8.11.23 – День 

журналиста), сотрудником органов внутренних дел РФ (10.11.23 - 

День сотрудника внутренних дел РФ) 

 

Достояние нации - Шабатон (каждая пятница) 

Декабрь 

Школьный урок Реализация воспитательного потенциала уроков согласно Календарю 

образовательных событий, государственных и народных праздников и 

памятных дат. 

Исторические уроки 

3 декабря 

9 декабря 

12 декабря 
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25 декабря-День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

3             декабря Международный день инвалидов 

5 декабря-День добровольца (волонтера) в России 8 

декабря-Международный день художника 

Урок: «190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи 

Павла Михайловича Третьякова» 

 

 Курсы внеурочной     

деятельности 

Разговоры о важном 

Курсы: «Основы танца», «Театр», «Веселые старты», «ОБЖ» (3-4 

классы), «Лепка из солёного теста» 

 

Классное 
руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 
осуществляется согласно ПВР классов. 
Отчет о проведенных мероприятиях за 1 полугодие 2023-2024 

учебного года. 

 

Ключевые 

общегимназические 

дела 

- Празднование Хануки в гимназии и общине; 

- Неделя акций «Мы за здоровый образ жизни!» 

Работа с родителями Лекторий «Школы родительской ответственности» 
«Родители и дети – поиски 

взаимопонимания» Детско-

родительские отношения. Родительский 

контроль питания Педагогический 

лекторий по вопросам воспитания детей 

Проведение тематических родительских 

собраний 

Общешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через 

классные группы. 

Праздничное оформление школы, окон, 

помощь в подготовке новогодних 

мероприятий. 

Индивидуальное консультирование родителей 1-4 кл.: 

-«Воспитание навыков и привычек культуры поведения» 

-«Повышение информированности родителей по проблеме опасных 

социально-значимых заболеваний, ВИЧ-СПИДа, ИППП, ЗППП» 

-Современные молодежные неформальные объединения. Особенности 

построения диалога 

с ребенком (педагог-психолог) 

Самоуправление 

 

 

- работа учащихся в соответствии с обязанностями; 

- участие в подготовке и праздновании Хануки 

Профориентация Встреча с родителями – представителями различных профессий. 

Достояние нации - Празднование Хануки в гимназии и общине 

- Шабатон (каждая пятница) 

 

Январь 
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Школьный урок Реализация воспитательного потенциала уроков согласно Календарю 

образовательных событий, государственных и народных праздников и 

памятных дат. 

Исторические уроки 

27 января-День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) 

 День памяти жертв Холокоста Единый 

урок по избирательному праву 

22 января 120 лет со дня рождения А.Гайдара 

 

 Курсы внеурочной     

деятельности 

Разговоры о важном 

Курсы: «Основы танца», «Театр», «Веселые старты», «ОБЖ» (3-4 

классы), «Лепка из солёного теста» 

 

Классное 
руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 
осуществляется согласно ПВР классов. 
 

Ключевые 

общегимназические 

дела 

- 1-2 классы Музыкальная завалинка «Делу-время, потехе-час» 

- 3-4 классы Интеллектуальная игра «Хочу все знать»  

- Ту би-шват: конкурс деревьев 

 - мероприятия, приуроченные к Международному, день памяти жертв 

Холокоста и Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

  - экскурсия в краеведческий музей города  

 

Работа с родителями Лекторий «Школы родительской ответственности» 

«Давайте будем учиться вместе со своими детьми» Формирование 

психологически безопасной среды. Как подготовить себя и ребенка к 

будущим экзаменам. 
Проведение тематических родительских собраний  
Информационное оповещение через чаты. 
Индивидуальная работа 
Общешкольное родительское собрание 
 

Самоуправление 

 

 

- работа учащихся в соответствии с обязанностями; 
- участие в общегимназических делах; 
- самоанализ успеваемости и поведения 

Профориентация Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной профориентации для 

детей «Проектория» 

Встречи с представителями разных профессий 

 

Достояние нации - Ту би-шват: конкурс деревье 

- мероприятия, приуроченные к Международному, день памяти жертв 

Холокоста 

- Шабатон (каждая пятница) 

 

Февраль 

Школьный урок Реализация воспитательного потенциала уроков согласно Календарю 

образовательных событий, государственных и народных праздников и 
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памятных дат. 

Исторические уроки  

15 февраля – Уроки мужества «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества». 

2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской 

битве 

8 февраля-День российской науки 

21 февраля-Международный день родного языка 23 февраля-День 

защитника Отечества 

 

 Курсы внеурочной     

деятельности 

Разговоры о важном 

Курсы: «Основы танца», «Театр», «Веселые старты», «ОБЖ» (3-4 

классы), «Лепка из солёного теста» 

 

Классное 
руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 
осуществляется согласно ПВР классов. 
Психологические занятия (в том числе с элементами игры): «В 

здоровом теле – здоровый дух», «Я забочусь о себе», «Я и мое тело» 

 

Ключевые 

общегимназические 

дела 

- неделя военно-патриотического воспитания 

1-2 классы Час воинской славы 

3-4 классы Патриотическое мероприятие «Живая память!» 

- конкурсная программа «Аты-баты, шли солдаты» (2-4 классы)  

- праздничный концерт, посвященный Дню защитника отечества» 

 

Работа с родителями Лекторий «Школы родительской ответственности» 
«Понять. Простить. Принять» «О любви – взрослые и дети»  

Проведение тематических родительских собраний  

Информационное оповещение через чаты. 
Индивидуальная работа  

 

Самоуправление 

 

 

Волонтерская деятельность «Ветеран живет рядом», 

День Защитника Отечества Акции «Посылка солдату», «Письмо солдату» 

Рейд «Чистота – залог здоровья» 

 

Профориентация Фильм «Какие профессия я знаю?» 

Достояние нации - Шабатон (каждая пятница) 

 

Март 

Школьный урок Реализация воспитательного потенциала уроков согласно Календарю 

образовательных событий, государственных и народных праздников и 

памятных дат. 

3 марта- 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского 

8 марта-Международный женский день 

18 марта-День воссоединения Крыма с Россией. Единый урок «Россия и 

Крым - общая судьба. 

27 марта-Всемирный день театра 

Урок по вопросам сбережения лесов, охрана их от пожаров, 
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бережного отношения к природе. 

Урок: «110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова» 

Урок: «155 лет со дня рождения писателя Максима Горького» 

 

 Курсы внеурочной     

деятельности 

Разговоры о важном 

Курсы: «Основы танца», «Театр», «Веселые старты», «ОБЖ» (3-4 

классы), «Лепка из солёного теста» 

 

Классное 
руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 
осуществляется согласно ПВР классов. 
Лекция соц. педагога «Помни это, юный велосипедист» 

Психологические занятия (в том числе с элементами игры): «В 

здоровом теле – здоровый дух», «Я забочусь о себе», «Я и мое тело» 

 

Ключевые 

общегимназические 

дела 

- праздничный концерт, посвященный Международному женскому 

дню 8 Марта; 

 - мероприятия, приуроченные к празднованию Пурим, 

Шушан Пурим; 

- конкурс чтецов, приуроченный к Всемирному дню поэзии; 

- мероприятие к Всемирному дню театра; 

- «Дорога и я – верные друзья»; дорожный патруль совместно с 

инспектором ГИБДД 

 

Работа с родителями Лекторий «Школы родительской ответственности» 
«Родительская любовь» 

Проведение тематических родительских собраний  
Информационное оповещение через чаты. 
Индивидуальная работа 

Общешкольное родительское собрание 

 

Самоуправление 

 

 

 - весенняя неделя добрых дел 

 - участие в концерт ко Дню 8 марта 

 - работа учащихся в соответствии с обязанностями 
 

Профориентация Единый день профориентации (третья неделя марта) 

Встречи с представителями разных профессий 

 

Достояние нации - мероприятия, приуроченные к празднованию Пурим, 

Шушан Пурим 

- Шабатон (каждая пятница) 

 

Апрель 

Школьный урок Реализация воспитательного потенциала уроков согласно Календарю 

образовательных событий, государственных и народных праздников и 

памятных дат. 

12 апреля -День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

19 апреля-День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 
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27 апреля - День российского парламентаризма 

Всероссийский урок, посвящённый Дню пожарной охраны. 

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной профориентации для 

детей «Проектория» 

Урок: «150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова» 

 

 Курсы внеурочной     

деятельности 

Разговоры о важном 

Курсы: «Основы танца», «Театр», «Веселые старты», «ОБЖ» (3-4 

классы), «Лепка из солёного теста» 

 

Классное 
руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 
осуществляется согласно ПВР классов. 
4 класс - Лекция соц. педагога «Профилактика алкогольной и 
табачной зависимости. Опасность употребления ПАВ» 

 

Ключевые 

общегимназические 

дела 

- юмористические зарисовки ко Дню смеха; 

- космический марафон «Поехали!»; 
- день памяти Ребе РаШаБа. Поездка на еврейское кладбище; 

- неделя Ребе Менахем-Мендл Шнеерсона-7 Любавичского Ребе; 

- Песах. Пасхальный гимназический седер 

- Шабатон (каждая пятница) 

 

Работа с родителями Лекторий «Школы родительской ответственности: «Наши ошибки в 

воспитании детей», «Правовые основы семейного воспитания: права и 

обязанности родителей и детей». 

Проведение тематических родительских собраний.  

Информационное оповещение через чаты. 
Индивидуальная работа 

 

Самоуправление 

 

 

- участие в общегимназических делах; 

- работа учащихся в соответствии с обязанностями 

Профориентация Знакомство с миром профессий (игра). Встречи с представителями 

разных профессий 

 

Достояние нации - день памяти Ребе РаШаБа. Поездка на еврейское кладбище; 

- неделя Ребе Менахем-Мендл Шнеерсона-7 Любавичского Ребе; 

- Песах. Пасхальный гимназический седер 

- Шабатон (каждая пятница) 

 

Май 

Школьный урок Реализация воспитательного потенциала уроков согласно Календарю 

образовательных событий, государственных и народных праздников и 

памятных дат. 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы. Уроки мужества 

19 мая - День детских общественных организаций России  

24 мая-День славянской письменности и культуры 
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 Курсы внеурочной     

деятельности 

Разговоры о важном 

Курсы: «Основы танца», «Театр», «Веселые старты», «ОБЖ» (3-4 

классы), «Лепка из солёного теста» 

 

Классное 
руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 
осуществляется согласно ПВР классов. 

 Тематические классные часы по ПДД, ПБ. 

 Презентация проекта «Книга памяти» (школьный музей) 

 

Ключевые 

общегимназические 

дела 

 - акции «Книга памяти», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»; 

 - день памяти Катастрофы и героизма; 

 - концертная программа, посвященная Дню Победы; 

 - мероприятие к Международному дню семьи 

 - праздник «Последний звонок»; 

 -  день здоровья; 

 - выпускной вечер в 4 классе; 

- Шабатон (каждая пятница) 
 

Работа с родителями Лекторий «Школы родительской ответственности». Диалог в 
семейном общении. «Как услышать своего ребенка». 

 Итоговые родительские собрания: анализ проделанной работы, 

перспективы, планирование работы на следующий год. 

 Работа летнего лагеря с дневным пребыванием 

Инструктаж для родителей в период летних каникул Оформление 

документации по летним загородным лагерям. 

 

Самоуправление 

 

 

- участие в общегимназических делах; 

- работа учащихся в соответствии с обязанностями; 

- подведение итогов работы за 4 четверть и за 2023-2024 учебный 

год 

 

Профориентация Презентация ЛЭП буков «Профессии моих родителей» 

Достояние нации  - день памяти Катастрофы и героизма 

- Шабатон (каждая пятница) 

 

Июнь 

Календарь 

образовательных 

событий, 

государственных 

и народных 

праздников и 

памятных дат 

  1 июня  - День защиты детей          

  6 июня  - День русского языка  

  12 июня  -  День России 

  12-13 июня   -          Шавуот. Праздник в общине 

  22 июня  - День памяти и скорби  

  27 июня  - День молодежи 

Июль 

Календарь 

образовательных 

событий, 

государственных 

и народных 

8 июля - День семьи, любви и верности  

30 июля - День Военно-морского флота 
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праздников и 

памятных дат 

Август 

Календарь 

образовательных 

событий, 

государственных 

и народных 

праздников и 

памятных дат 

 12 августа - День физкультурника 

 22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

 23 августа - 80 лет со дня победы советских войск над немецкой 

армией в битве под Курском в 1943 году  

27 августа - День российского кино 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в образовательной организации, направлена на: 

■ достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования, в том числе адаптированной; 

■ развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе 

одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров; 

■ формирование функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, мета- предметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в 

мире профессий; 
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■ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

■ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

■ участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

■ включение обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при 

поддержке педагогических работников; 

■ формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

■ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

■ использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

■ обновление содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родите-лей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных 

и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

■ эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

■ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ начального 

общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных 

организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации 

образовательной деятельности. 
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№ 

Наименование организации 

(юридического лица), участвующего 

в реализации сетевой 

образовательной программы 

Ресурсы, используемые 

при реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Основания 

использования 

ресурсов 

(соглашение, договор 

и т. д.) 

1 МАУДО ЦД и ЮТТ 
«Патриот» 

Кружки, секции Соглашен
ие 

2 
МБУ Нижневартовский 

краеведческий музей имени 

Т.Д.Шуваева 

Экскурсии Соглашен
ие 

 

3 

Совет ветеранов войны, 
труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных 

органов 

Встречи, лекции, 
беседы 

Соглашен
ие 

4 Нижневартовская РО «Союз 

борьбы за народную 

трезвость» 

Лекции Соглашен
ие 

 

5 
БУ «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Таукси» 

Занятия 

логопеда, 

психолога, 

дефектолога 

Бессрочный 

договор от 

10.09.2019 

6 ФГБУ высшего образования 
«Тюменский 

индустриальный 

университет» 

Лекции Договор №04-58 

от 30.09.2020 

 
 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

На начало 2023-2024 учебного года: обеспеченность профессиональными 

кадрами в начальной школе — 100%. Из 4 учителей начальных классов все 

имеют высшее педагогическое образование, три человека имеют высшую 

квалификационную категорию, один человек – без квалификационной 

категории. Все учителя начальных классов прошли курсовую подготовку за 

последние три года. 

Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в гимназии имеется коллектив специалистов, выполняющих 

следующие функции: 
№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1. учитель организация условий для успешного 
продвижения 
ребенка в рамках образовательного процесса 

4 
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2. педагог-психолог помощь педагогу в выявлении 
условий, необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3. социальный педагог организация социально-педагогической работы 
со всеми участниками образовательного 
процесса, организация индивидуальной и 
консультационной работы с детьми и их 
родителями, помощь и поддержка процесса 
социализации различных категорий детей, 
вовлечением родителей в воспитательную 
работу, оказание психолого-педагогической и 
социально-педагогической помощи семье 

1 

4. педагог - 

организатор 

организация внеучебных видов деятельности 

младших школьников во внеурочное время 

1 

5. библиотекарь обеспечение доступа к информации, 

содействие формированию информационной 

компетентности обучающихся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке 
информации 

1 

6. педагог 

дополнительного 

образования 

обеспечение реализации вариативной части 

ООП НОО 

1 

7 администрация создание условий для эффективной работы, 

контроль реализации программ, текущую 

организационную работу, информирование 

общественности, в том числе через СМИ, сайт 

гимназии 

5 

8. системный 

администратор 

обеспечение функционирования 

информационной системы. 

1 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательных отношений в 

ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – Свет Знаний» реализуется как один из 

компонентов целостной системы образовательной деятельности в  тесном 

сотрудничестве со всеми участниками образовательных отношений, 

ориентировано на учащихся, педагогов, администрацию, родителей. Все 

мероприятия психолого-педагогического сопровождения направлены на 

содействие по сохранению и укреплению здоровья школьников, обеспечение 

оптимального учебно-воспитательного процесса. 

Исходя из задач гимназии, были определены направления и содержание 

психолого- педагогического сопровождения. 

Одним из важнейших видов деятельности является диагностическая работа, 

нацеленная на изучение индивидуальных способностей, определение 

факторов нарушений в развитии учащихся на протяжении всего периода 

обучения в гимназии. Проводится мониторинг актуального состояния 
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познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, адаптации 

учащихся, на этапе поступления в гимназию. Диагностическая работа 

способствует раннему выявлению причин возникновения проблем в 

обучении и развитии; определению сильных сторон личности, ее резервных 

возможностей, на которые можно опираться в ходе коррекционно-

развивающей работы. 

В рамках коррекционно-развивающей деятельности в гимназии реализуется 

программа Новикова Л.М., Самойлова И.В. «Четыре путешествия» 1-й класс. 

«Путешествие в Мир Эмоций» 2-й класс «Путешествие в Мир Дружбы и 

Сотрудничества» 3-й класс «Путешествие по Внутреннему Миру» 

4-й класс «Путешествие в Мир Будущего» Помимо групповых занятий 

ведется и индивидуальная работа с детьми, нуждающимися в 

психологической поддержке. 

Содержание всех коррекционно-развивающих занятий и тренингов 

направлено на охрану и укрепление здоровья учащихся, коррекцию 

нарушений развития, формирование социально- коммуникативных умений и 

навыков. 

Просветительская деятельность направлена на формирование 

психологической культуры педагогов, родителей, учащихся и 

осуществляется через выступления педагогов- психологов на педагогических 

советах, родительских собраниях, классных часах, стендовую информацию, 

статьи в Интернет - блоге. 

Важным направлением в психолого-педагогическом сопровождении также 

является консультационная деятельность, цель которой - оказание помощи 

учащимся, их родителям и педагогам в решении актуальных задач развития, 

социализации, учебных трудностей, проблем взаимоотношений. 

Консультирование носит характер индивидуальной или групповой работы, 

проводится по запросу или по результатам психодиагностических 

исследований. 

Основными вопросами, с которыми обращаются на консультацию участники 

образовательных отношений, являются: преодоление затруднений в учебе, 

общении или поведении; развитие желания учиться; развитие отношений в 

детских коллективах; повышение уровня педагогического мастерства 

учителей; развитие способностей, черт характера, возможностей 

самоопределения и личностного развития; нормализация отношений в семье; 

помощь старшеклассникам в выборе профессии. 

В рамках экспертной деятельности осуществляется посещение уроков с 

целью изучения психологического климата на уроке. В результате анализа 

проведенных исследований даются методические рекомендации по 

оптимизации психологической атмосферы на уроке, нормализации 

отношений между учащимися и педагогами. 

Также в рамках экспертной деятельности педагог-психолог и социальный 

педагог принимают участие в психолого-педагогическом консилиуме. 

Основная задача данного участия - выявление характера и причин 
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отклонений в интеллектуальном развитии учащихся, причин затруднений в 

обучении и поведении. По результатам ППк определяются учащиеся 

«группы риска» и разрабатывается коррекционно-развивающий план 

сопровождения данных детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуют психолог, социальный 

педагог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс мероприятий по созданию Психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы 

 

№ Направление Мероприятие Ответственные Сроки Ожид.результаты 
1. Организация 

преемственных 

связей с 
дошкольным 

образовательным 

учреждением 

 

круглый стол в 

МДОУ, 

психологическое 

тестирование 

Зам. Директора по 

ВР 

В
 т

еч
ен

и
и

 г
о
д
а 

информация 

2 Формирование и 

развитие 

психолого-

педагогической 

*в рамках семинара для 

учителей. 

*в рамках 

педагогических советов 

зам. Директора по 

ВР, соц.педагог, 

педагог-психолог. 

В 

течении 

года 

Информационные 

материалы,рекомендации 
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компетентности 

педагогических и 

административных 

работников 

* родительские 

собрания. 

Оформление стенда, 

памятки, буклеты 

3 Направления 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса: 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

обучающихся 

Дифференциация 

индивидуализация 

обучения 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни (вопросы

 экологической 

культуры, здоровогои 

безопасного 

поведения»). 

Педагог психолог, В 

течении 

года 

Формирование

 понятий и 

представлений о 

психологическом 

здоровье. 

3.2 Дифференциация 

и 

индивидуализация 

обучения 

Обеспечение 

индивидуального 

подхода в обучении и во 

вне-урочной 

деятельности 

Педагог- психолог, 

учителя начальных 

классов 

В 

течении 

года 

Диагностика составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

3.3 Мониторинг 

Возможностей и 

способностей 

обучающихся, 

выявление и 

поддержка 

одаренных детей, 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Диагностика по плану 

педагога- психолога и 

по запросу; 

анкетирование уч-ся, 

просвещение учащихся, 

педагогов и родителей 

по одаренности, 

мониторинг 

личностного развития, 

творческого потенциала. 
Представление на 

ПМПК, формирование 

толерантности к детям с 

ОВЗ, групповая и 

индивидуальная работа 

с детьми с ОВЗ

 (диагностика, 

консультирование, 

просвещение, 

профилактика, 

коррекционно- 

развивающие занятия) 

 

Педагог- психолог, 

классные 

руководители 

зам.директора по 

ВР 

В 

течении 

года 

Информационная 

справка по результатам 

диагностики банк 

данных, беседы, 

рекомендации, рейтинг 

участия 

3.4 Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

Разновозрастной 

среде и в среде 

Консультации 

учащихся, родителей, 

педагогов, 

формирование навыков 

общения в рамках 

Педагог психолог, 

классные 

руководители 

В 

течении 

года 

Динамика уровня 

воспитанности учащихся 
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сверстников внеурочной 

деятельности, 

общешкольных       и       

классных мероприятий 

 

4 Наличие 

диверсификации 

уровней 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

(индивидуальный, 

групповой, 

уровень 

класса,уровень 

учреждения) 

Индивидуальный 

уровень: 

индивидуальная работа 

с 

учащимися,педагогами, 
родителями: -

индивидуальная 

диагностика детей 

группы риска, детей 

инвалидов, 

индивидуаль-ная 

диагностика учащихся 

по запросу; 

-индивидуальные 

консультации учащихся, 

педагогов, родителей; 

-индивидуальные 

психокоррекционные 

занятия; 

-индивидуальные

 беседы с 

детьми группы риска; 

-предоставление 

раздаточного материала; 

-разработка

 рекомендаций. 

Групповой уровень: 

групповая работа с 

учащимися, педагогами, 

родителями: 

-групповая диагностика; 

-групповые

 консультации 

участников 

образовательного 

процесса; 

-групповые психо-

коррекционные занятия; 

-культурно-

просветительские и 

профилактические 

мероприятия; 

-оформление 

информационных 

стендов для педагогов и 

родителей (стенд, 

буклеты, памятки, 

Педагог психолог, 

соц. педагог 

В 

течении 

года 

психологическое 

обеспечение 
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рекомендации); 

-выступление на 

педсоветах, совещаниях,

 родительских 

собраниях; 

-мероприятия по 

формированию 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни. 

Уровень класса: 

выступление на 

родительских собраниях; 

взаимодействие с 

кл. руководителем; 

диагностическая работа 

с классом; групповые 

консультации; классные 

часы. 

Уровень

 учреждения: 

обеспечение психолого- 

педагогического 

сопровождения 

 участников 

образовательного 

процесса: 

- сохранения и 

укрепления 

психологического

 здоровья 

обучающихся; 

- формирования 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни; 

-дифференциация и 

индивидуализация 

обучения; 

- сохранение и 

укрепление 

психологического

 здоровья 

обучающихся; 

-реализация      

психологического 

5 Наличие 

вариативных форм

 психолога

 - 

педагогического 

сопровождения 

Профилактика: 

*профилактика 

эмоционального

 выгорания 

педагогов

 (диагности-ка, 

Педагог психолог, 

соц. педагог 

В 

течении 

года 
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участников 

образовательного 

процесса 

(профилактика, 

диагностика, 

консультирование, 

коррекционная 

работа, 

развивающая 

работа, 

просвещение) 

рекомендации,беседы, 

профилактические 

мероприятия) 

*ПМПк 

*психолого-

педагогическое 

обеспечение 

профилактических 

акций *профилактика 

конфликтов (семинар -

тренинг для педагогов) 

Диагностика: 

*исследование 

адаптации учащихся 1 - 

х классов 

*диагностика учащихся 

2 -х, 3 -х классов (по 

запросу) *изучение 

интеллектуальной 

готовности выпускников 

начальной школы при 

переходе в среднее 

звено * психологическая 

диагностика по запросу

 Консультировани

е: 

*групповое и

 индивидуальное 

консультирование

 родителей, 

педагогов, обучающихся

 по результатам 
диагностики, по запросу

 Коррекционная и 

развивающая работа: * 

коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися (по ре-

ультатам диагностики в 

рамках коррекционной 
работы) *групповая

 работа с 

обучающимися по 

развитию 

познавательных      

процессов      в период 

введения 

ФГОС НОО (в рамках 

внеурочной 

деятельности и 

коррекционной работы 

во 2 
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классе) 

 

 

 

 

3.5.3. Информационное-методические условия обеспечения реализации 

ООП НОО 
п\ 
п 

Показатели Выполненные 
действия 

Подтверждающие документы 

1 Информаци

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Обеспечен свободный 

доступ педагогов, 

родителей и  детей к 

электронным 

образовательным 

ресурсам:    сети 

Интернет; медиатека; 

информационно- 

технические средства 

- Положение о Web – сайте ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР 

– Свет Знаний» 

 Создана и функционирует площадка для диалога 

между всеми участниками образовательных 

отношений по поводу стратегических вопросов 

развития учреждения, в том числе в сети Интернет 

(Библиотека, 2 кабинета информатики) 

-Количество кабинетов с выходом в Интернет- 100%; 

Количество педагогов, имеющих дома компьютер - 

100% 

Имеющих личный ящик электронной почты-100% 

педагогов 

2  Электронная 
информационно- 
образовательная среда 
обеспечивает: 

Доступ к информации о расписании проведения 
учебных занятий, процедурах и критериях оценки 

результатов обучения. 

доступ к учебным планам, рабочим программам 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, 

электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей посредством сети Интернет; формирование и 

хранение электронного портфолио обучающегося, в 

том числе выполненных им работ и результатов 

выполнения работ; 

фиксация и хранение информации о ходе 

образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы начального общего образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки 

результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 
взаимодействие между участниками образовательного 
процесса, в том числе посредством сети Интернет. 

3  Соответствие нормам 
СанПиН 

Реализация программы начального общего 

образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно- 
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эпидемиологическими требованиями. 

 

 

 

 

 

 

3.5.4. Материально- технические условия реализации ООП НОО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования по ФГОС НОО должны 

обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т. д.);  

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон 

для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного 

учреждения, для активной деятельности, структура которых должна 
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обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, число 

читательских мест, медиатеки);  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

 актовому залу;  

 спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;  

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструировании, 

носители цифровой информации).  

Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  
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 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

В ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» имеются следующие 

материально-технические условия: 

4 учебных кабинета начальной школы, кабинет информатики, спортивный и 

актовый зал, музей в отдельном помещении, медицинский пункт, 

библиотека, столовая. В настоящее время во всех учебных кабинетах 

установлены комплекс: Телевизор-Компьютер с выходом в сеть Интернет, 

имеется интерактивная доска.   

Спортивный зал оснащён необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарём, постоянно идёт обновление спортивного инвентаря. 

Спортивный зал и актовый зал совмещены. 

Актовый зал имеет звуковую аппаратуру. 

 Школьная библиотека имеет отдельное помещение, оборудованное 

компьютером.  Общий фонд библиотеки насчитывает 8474 экземпляров, из 

них учебной литературы 2132 экземпляров. 

Для качественного проведения воспитательных мероприятий, общешкольных 

праздников, обобщения передового опыта в гимназии приобретены: 2 

магнитофона, фотоаппарат, 4 микрофона. 

Также обновлены стенды. 

В гимназии имеется столовая, рассчитанная на 50 посадочных мест, 

имеющая всё необходимое технологическое оборудование для 

приготовления качественной пищи. Все дети получают горячие завтраки, 

обеды. 
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Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО  

УМК «Школа России» 
 1    

 М. И. Моро, С.В. 
Степанова, С.И. 

Министерс 
тво 

 

132 

 

132 

Моро М.И., Волкова С.И., 
Степанова С.В. 

 Волкова образовани   Математика. 1 класс. В 2 
 Программа по я и науки   ч.- М.: Просвещение, 
 математике для 1-4 РФ   2018 - 2021. 
 классов.     

 М.:Просвещение, 2023     

 2 М. И. Моро, С.В. 2  Министерс 136 136 Моро М.И., Волкова С.И., 
 Степанова, С.И. тво   Степанова С.В. 
 Волкова образовани   Математика. 2 класс. В 2 
 Программа по я и науки   ч.- М.: Просвещение, 
 математике для 1-4 РФ   2018 - 2021. 
 классов.     

Математика 
М.:Просвещение, 2023     

3 В.Н. Рудницкая 3 Министерс 136 136 В.Н. Рудницкая 
 Т.В. Юдачёва тво   Т.В. Юдачёва 
 Программа по образовани   Математика. 
 математике для 1-4 я и науки   3 класс.   В   2   ч.-   М.: 
 классов. РФ   Вентана-Граф, 2018- 2021. 
 М.:Вентана-Граф, 2021     

      

 4 В.Н. Рудницкая   4 Министерс 136 136 В.Н. Рудницкая   
 Т.В. Юдачёва  тво   Т.В. Юдачёва 
 Программа по  образовани   Математика. 
 математике для 1-4  я и науки   4 класс.   В   2   ч.-   М.: 
 классов.  РФ   Вентана-Граф,, 2018- 2021. 
 М.: Вентана-Граф, 2021      

       

 1 Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Горецкий, 

1 Министерс 
тво 

 

132 
 

132 
Горецкий В.Г., 
Кирюшкин В.А, 

Литературн

ое чтение 

М.В. Голованова. Программа

 по 
литературному 

образовани я и 

науки 
РФ 

  Виноградская Л.А. 

Азбука 1 класс. В 2 ч. 
М.:-Просвещение. 2022 - 

 чтению    2023. 
 для 1-4 классов     

  М.:Просвещение, 2023        

2 Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Горецкий, 

2 Министерс 
тво 

   

13

6 

 

136 
КлимановаЛ.Ф, 
Горецкий 
В.Г., М.В.
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 Голованова, 

М.В. Голованова. образовани   Виноградская Л.А. 

Программа по я и науки   Литературное 
чтение.   2 

литературному РФ   класс. В 2
 ч.-М.: 

чтению    Просвещение. 2022- 
2023. 

для 1-4 классов     

М.:Просвещение, 2023     

3 Н.Ф.Виноградова, И.С. 
Хомякова 

3  Министерс 
тво 

   

13

6 

 

136 
 

, И.В. Сафонова образовани    
Программа по я и науки   Литературное 

чтение.   3 
литературному РФ   класс. В 2

 ч.-М.: 
чтению    Вентана-Граф,. 2018- 

2021. 
для 1-4 классов     

М.: Вентана-Граф, 2019     

4 Н.Ф. Виноградова 4 Министерс   10
2 

102 Н.Ф. Виноградова 

И.С. Хомякова тво   И.С. Хомякова 

И.В. Сафанова образовани   И.В. Сафанова 
Программа по я и науки   Литературное 

чтение.   4 
литературному РФ   класс. В 2

 ч.-М.: 
чтению для 1-4    Вентана-Граф. 2018- 

2021. 
классов     

М.: Вентана-Граф, 2019     

 1 В.Г. Горецкий, Н.А. 1 Министерс   16
5 

165 Канакина В.П., 
Горецкий 

 Федосова тво   В.Г. Русский
 язык 1 

 Программа по образовани   класс. В 2
 ч.-М: 

 обучению грамоте для я и науки   Просвещение.
 20
22 - 

 1 класса РФ   2023 

Русский язык 
М.Просвещение, 2023 
В.П. Канакина, В.Г. 

   Горецкий В.Г. 
Прописи 

 Горецкий 
Программа по 

   В 4 – ч. 

 русскому языку для 1-    М.: Просвещение, 
2023. 

 4 классов М.:     

 Просвещение, 2023     
 

 2 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

Программа по русскому 
языку для 1- 

4 классов 

М.:Просвещение, 2023 

2 Министерс тво 

образовани я и 
науки РФ 

  170 170 КанакинаВ.П.,Горе

цкий В.Г.
 Русский

 язык 2 

класс.В 2  ч.-М: 

Просвещение,

 202
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2 - 
2023. 

3 С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, 

М.И. Кузнецова 

Программа по русскому 

языку для 1- 

4 классов 
М.: Вентана-Граф, 2019 

3 Министерс тво 

образовани я и 

науки РФ 

  170 170 С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. 

Кузнецова 

Русский язык 3 класс 
.В 2ч.-М: 

Вентана-Граф2016 - 
2020. 

4 С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, 

М.И. Кузнецова 

Программа по русскому 
языку для 1- 4 классов 
М.: Вентана-Граф, 2019 

4 Министерс тво 

образовани я и 

науки РФ 

  170 170 С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. 

Кузнецова 
Русский язык 4 

класс.В         2         

ч.-М: 

Вентана-Граф, 2016     

– 
2020 . 

 

 

 

 

 

 

 
Окружа

ющий 

мир 

1 А. А. Плешаков Программа к

 курсу 
«Окружающий мир» для 1-4 

классов. М.: Просвещение, 2023 

1  Министерс тво 

образовани я и 
науки РФ 

   
66 

 
66 

Плешаков 

Окружающий 
класс. В 

Просвещение

. 2023. 

 

ми

р. 
2 

20

18 

А
.
А 

1 
ч

. 
- 

2 А. А. Плешаков Программа к 

курсу 

«Окружающий мир» для 1-4 
классов. М.: Просвещение, 2023 

2 Министерс тво 

образовани я и 

науки РФ 

  68 68 Плешаков 

Окружающий 

класс. В 
Просвещение

. 2023. 

 

ми

р. 

2 
20

18 

А
.
А 

2 
ч

. 
- 

3 Н.Ф. Виноградова ,  

Окружающий  мир 

 
Вентана-Граф, 2019 

 

 

3 Министерс тво 

образовани я и 

науки 
РФ 

  68 68 Н.Ф. Виноградова 

Окружающий мир. 

3 класс. В 2 ч. М: 
Вентана-Граф. 2018 

- 2021 

 4 Н.Ф. Виноградова Окружающий
 мир.  

  

Вентана-Граф 2019 

 Министерс тво 
образовани я и 

науки 
РФ 

  68 68 Н.Ф. Виноградова 
Окружающий мир. 

4 класс. В 2 ч. М: 

Вентана-Граф. 2018 
- 2021 

 

 

 

 

 

 

2 «Английский язык». 2–11 классы / 
авт.-сост. Н.И. Быкова, Д.Дули, 

М.Д. Поспелова. — М.: 

Просвещение, 2018. 
 

2 Министерс тво 
образовани я и 

науки РФ 

  68 68 Н.И. Быкова, 
Д.Дули, М.Д. 

Поспелова. 

Английский                    язык, 2 

класс М.: 
Просвещение, 2018 

- 2021 
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Английский 

язык 

3 «Английский язык». 2–11 классы / 

авт.-сост. Н.И. Быкова, Д.Дули, 
М.Д. Поспелова. — М.: . М.: 

Просвещение, 2018. 

 

3а, 

3б 
3в, 

Министерс тво 

образовани я и 
науки РФ 

  68 68 Н.И. Быкова, 

Д.Дули, М.Д. 
Поспелова. 

Английский                    язык, 

3 класс М.: 

Просвещение, 2018 
- 2021 

4 «Английский язык». 2–11 классы / 

авт.-сост. Н.И. Быкова, Д.Дули, 
М.Д. Поспелова. — М.: . М.: 

Просвещение, 2018. 
 

4а 

4б 
4в, 

Министерс тво 

образовани я и 
науки РФ 

  68 68 Н.И. Быкова, 

Д.Дули, М.Д. 
Поспелова. 

Английский                    язык, 

4 класс М.: 

Просвещение, 2018 
- 2021 

 
 

Изобразит

ельное 

искусство 

1 Л.А. Неменская. Сборник 

программ к комплекту учебников 
«Школа России». М.: 

Просвещение 

1 Министерс тво 

образовани я и 
науки РФ 

  33 33 Л.А.

 Нем
енская 

Изобразительное 

искусство, 1 класс 

«Ты изображаешь, 
украшаешь 

и строишь» М.: Просвещение, 2020 

          

2 Л.А. Неменская. Сборник 

программ к комплекту учебников 

«Школа России». М.: 
Просвещение 

2 Министерс тво 

образовани я и 

науки РФ 

  34 34 Е.И.Коротеева 

Изобразительное 

искусство, 2 класс 
«Искусство и ты» 

М.: Просвещение, 

2018 - 2021 

3 Л.А. Неменская. Сборник 
программ к комплекту учебников 

«Школа России». М.: 

Просвещение 

3 Министерс тво 
образовани я и 

науки РФ 

  34 34 Н.А.Горяева, 
Л.А.Неменская и 

др. под редакцией   Б.М. Неменского, 3 класс 

«Искусство вокруг 
нас», 

М.: Просвещение, 
2018 - 2021 

4 Л.А.Неменская. Сборник программ 
к комплекту учебников 

«Школа России». М.: Просвещение 

4 Министерс тво 
образовани я и 

науки РФ 

  34 34 Л.А.Неменская, 
Изобразительное 

искусство, 4 класс 

«Каждый народ – 
художник» М.: Просвещение, 2018 - 2021 

 

 

 

 

 

 

 
Технология 

1 Е.А.Лутцева Технология, 
М.:Просвещение 

1 Министерс тво 
образовани я и 

науки РФ 

  33 33 Е.А.Лутцева, 
Т.П.Зуева 

Технология, 1 

класс, М.: 
Просвещение, 2018 

- 2021 

2 Е.А.Лутцева Технология, 

М.:Просвещение 
2 Министерс тво 

образовани я и 
науки РФ 

  34 34 Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 
Технология, 2 

класс, М.: 

Просвещение, 2018 
- 2021 

3 Е.А.Лутцева 

Технология, 

3 Министерс 

тво 

  34 34 Е.А.Лутцева,

 Т.П
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.Зуева Технология, 

3 класс, М.: 

  М.:Просвещение  образовани 

я и науки 
РФ 

    Просвещение, 2018 - 
2021 

4 Е.А.Лутцева 

Технология, 
М.:Просвещение 

4 Министерс 

тво 
образовани 

я и науки 
РФ 

  34 34 Е.А.Лутцева, Т.П. 

Зуева Технология,
 4

 клас

с, 

М.:Просвещение, 

2018 - 
2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

1 Сборник программ к 

комплекту учебников 
«Начальная школа 21 века» - 

М.: Вентана- Граф, 2020 

1 Министерс 

тво 
образовани 

я и науки 

РФ 

  33 33 Усачева В.О. 

Музыка. 1 класс.- 
М.: Вентана-Граф, 

2015-2020. 

2 Сборник программ к 

комплекту учебников 
«Начальная школа 21 века» - 

М.: Вентана- Граф, 2020 

2 Министерс 

тво 
образовани 

я и науки 

РФ 

  34 34 Усачева В.О. 
Музыка. 2 класс.- 

М.: Вентана-Граф, 2018 - 

2021. 

3 Сборник программ к 
комплекту   учебников 

«Начальная школа 21 
века» - М.: Вентана- Граф, 

2020 

3 Министерс 
тво 

образовани 

я и науки 

РФ 

  34 34 Усачева В.О. 
Музыка. 3 класс.- 

М.: Вентана-Граф, 2018 - 

2021. 

4 Сборник программ к 

комплекту   учебников 

«Начальная школа 21 
века» - М.: Вентана- Граф, 

2020 

4 Министерс 

тво 
образовани 

я и науки 
РФ 

  34 34 Усачева В.О. 
Музыка. 4 класс.- 
М.: Вентана-Граф, 2018 - 

2021 

 
 

Физичес

кая 
культур

а 

1 В.И. Лях Физическая 

культура Рабочие 
программы. 

Предметная        линия 

учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха 

1а 

1б 
1в 

1г 

1д 
1е 

Министерс 

тво 
образовани 

я и науки 

РФ 

  66 66 В.И.   Лях.

 Физи
ческая культура 1-4: 

учебник для 

общеобразовательн
ых учреждений2018 

- 2021. 

  2021 1ж       

2 В.И. Лях Физическая 

культура Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников М.Я. 
Виленского, В.И. Ляха 2021 

2а 

2б 

2в 

2г 
2д 

2е 
2ж 

Министерс 

тво 

образовани 

я и науки 
РФ 

  68 68 В.И.   Лях.

 Физи

ческая культура 1-4: 

учебник для 
общеобразовательн

ых учреждений,  М.: Просвещение 2018 - 2021 
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3 В.И. Лях Физическая 

культура Рабочие 
программы. 

Предметная линия 
учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха 2021 

3а 

3б 
3в 

Министерс 

тво 
образовани 

я и науки 

РФ 

  68 68 В.И.Лях.

 Физи
ческая культура 1-4: 

учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений,  М.: Просвещение 2018 - 2021. 

4 В.И. Лях Физическая 

культура Рабочие 
программы. 

Предметная линия 
учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха 2021 

4а 

4б 
4в 

Министерс 

тво 
образовани 

я и науки 

РФ 

  68 68 В.И.Лях.

 Физи
ческая культура 1-4: 

учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений,  М.: Просвещение 2018 - 2021. 

 

Изменения в условиях в соответствии с приоритетами ООПНОО 
Мероприятия Механизмы достижений Сроки 

 Изменение кадровых условий 

 Повышение квалификации членов 

педагогического коллектива с учетом требований к 

уровню владения ключевыми компетентностями 

учителями по новым ФГОС. 

 Организация непрерывного 

профессионального развития педагогических и 

иных работников образовательного учреждения, 

использование дистанционных образовательных 

технологий. 

 Увеличение количества педагогических 

работников, имеющих квалификационную 

категорию, в т.ч. первую и высшую. 

1. Курсовая   подготовка, 

методическая (корпоративная 

подготовка и самообразование 

педагогического  коллектива.) 

2. Участие в очных и 

дистанционных   городских, 

районных конференциях, 

семинарах, методическая работа 

педагогического  коллектива, 

взаимообучение, подготовка и 

участие в педагогических 

конкурсах различного уровня, 

подготовка и представление опыта 

коллегам из других ОУ. 

непрерывно 

2. Изменения в материально-технической базе обеспечения образовательных отношений 

1. Приобретение учебно-практического и учебно- 

лабораторного оборудования. 

2. Обновление и расширение спортивно-игровой 

базы ОУ. 

1. Бюджетное финансирование. 
2. Внебюджетное финансирование 

Ежегодно 

3.Изменения в организации внеурочной деятельности учащихся 

1. Развитие практико-ориентированных форм 

взаимодействия с социальными партнерами при 

организации внеурочной деятельности. 

2. Формирование опыта социальной практики для 

младших школьников. 

1. Договорная основа 

взаимодействия с социальными 

партнерами. 

2. Поиск и привлечение 

социальных партнеров. 

Ежегодно 

4. Изменения в информационном обеспечении реализации 
основной образовательной деятельности. 
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1. Создание и продвижение классных сайтов 

(страниц) с возможностью дистанционного 

взаимодействия между участниками 

образовательных   отношений. 

2. Внедрение в обязанности классного 

руководителя и учителя предметника общение с 

родителями через образовательный портал. 

3. Внедрение     дистанционных      технологий 

4. Расширение библиотеки методической 

литературы для методического сопровождения 
внедрения новых технологий. 

1. Привлечение родителей к 

созданию и продвижению классных 

сайтов (страниц). 

2. Поиск (создание) и установка ПО 

мониторинговых исследований 

личностного развития. 

Ежегодно 

5. Изменения в финансовом обеспечении реализации основной образовательной программы 
начального общего образования. 

1. Расширение сети платных дополнительных 
образовательных услуг. 

1. Бюджетное финансирование. Ежегодно 

3.5.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Нормативное и правовое обеспечение развития ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – 

Свет Знаний» будет направлено на формирование единой, целостной 

нормативной и правовой базы для реализации ООП НОО. 

Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов 

научных исследований по вопросам содержания, организации и методики 

образовательных отношений. 

Учебно-методическое сопровождение будет направлено на внедрение 

развивающих программ, инновационных педагогических технологий, 

диссеминацию опыта учреждения, осуществление педагогического 

мониторинга образовательных отношений, организацию подготовки и 

выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, 

научно-практических конференций. 

Информационно-техническое обеспечение ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – 

Свет Знаний» будет направлено на формирование банка данных о 

потенциальных участниках реализации образовательных отношений с 

использованием современных информационных технологий; создание банка 

данных о передовом опыте в сфере управления и практической реализации 

на всех уровнях. 

Кадровое обеспечение ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – Свет Знаний» 

высококвалифицированными специалистами будет направлено на 

повышение качества образовательных услуг, достижение высоких 

результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся, получение 

преподавателями дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – Свет Знаний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции Содержание деятельности 
информационно 
–аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом 

опыте, новых исследованиях в области актуальных проблем 

педагогики, психологии, дидактики и т.д., научно – 

методического материала о состоянии работы в 
школе по созданию условий для реализации ООП НОО. 

мотивационно

– целевая 

Определение целей совместно с педсоветом, инновационно - 

методическим советом, творческой группой по созданию ООП 

НОО и. т.д. по деятельности коллектива и отдельных 

преподавателей, направленной на реализацию 
программы на каждом ее этапе. 

ланово– 
прогностическая 

Совместно с Советом гимназии прогнозирование деятельности 
коллектива по планированию и реализации ООП НОО. 

организационно 
– 

исполнительск

ая 

Организация выполнения учебного плана, программ по 

общеобразовательным дисциплинам, внеурочной деятельности, 

обобщение передового педагогического опыта, организация 

выполнения программы сопровождения психологической 

службой школы, осуществление 
повышения квалификации преподавателей 

Контрольно – 
оценочная 

Осуществление внутригимназического
 контроля и оценка состояния всех 
направлений учебно – воспитательного процесса в соответствии 
с ООП НОО 

регулятивно- 
коррекционная 

Обеспечение поддержания системы учебно-воспитательного 
процесса в 
соответствии с ООП НОО, устранение нежелательных 
отклонений в работе. 
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Контроль реализации ООП НОО 

Содержание контроля Вид, форма, 

Метод контроля 

Где 

обсуждаются 

итоги 

Месяц 

VIII IX X XI ХII I II III IV V IY 

Контроль составления рабочих программ, 
планов воспитательной работы классных 

руководителей 

проверка 
программ 

рабочих Методсовет +           

Контроль   выполнения образовательных 
программ 

проверка журналов, 
рабочих программ 

Методсовет    +  +     + 

Достижение планируемых результатов Контрольные работы, 
тесты, метапредметная 

работа 

Методсовет  +   +     +  

Методический уровень новых учителей Т, посещение уроков, Методсовет  +          

Качество организации внеурочной 
занятости обучающихся 

Т, посещение 
внеурочной 

деятельности, 

занятий Методсовет   +         

Адаптация учащихся 1-х классов Т, посещение уроков, Методсовет    +        

Формирование естественнонаучной, 
математической и финансовой грамотности 

Т, посещение уроков, Методсовет      +      

Использование активных форм и методов 
контроля знаний на уроках 

Т, посещение уроков, Методсовет       +     

Использование ИКТ на уроках и во 
внеурочной деятельности 

Т, посещение 
собеседование 

уроков, Методсовет       +     

Формирование читательской грамотности, 
креативного мышления и глобальных 

компетенций 

Т, посещение уроков, 
итоги комплексной 

работы 

Методсовет        +    

Формы,      методы       и       эффективность 
деятельности классных руководителей по 

формированию социальной активности 

обучающихся 

Т, анализ работы кл. 
руководителя 

Методсовет         +   

Организация самостоятельной работы и 
контроль за качеством её выполнения 

Т, посещение 
собеседование 

уроков, Методсовет         +   



План методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО в 

ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – Свет Знаний» 

 
 август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Т
ем

а 
п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
о
го

 с
о
в
ет

а 

ПЕДСОВЕТ №1 

Приоритетные 

направления работы 

ЧОУ гимназии «ОР 

АВНЕР – Свет Знаний» 

в 2023-24 учебном году: 

формирование общих 

подходов к управлению 

системой образования, 

организация 

воспитательной и 

профориентационной 

работы, реализация 

целевых мероприятий в 

рамках Года педагога и 

наставника 

 
 

 ПЕДСОВЕТ №2 

Учебная ситуация 

как способ 

формирования 

устойчивых 

межпредметных 

связей 

 ПЕДСОВЕТ №3 

Информационные 

технологии и 

активные методы 

обучения 

 ПЕДСОВЕТ №4 

Системообразующа

я роль внеурочной 

деятельности при 

реализации ФГОС 

нового поколения и 

ФОП 

 ПЕДСОВЕТ 

№5 
О допуске к 

ГИА 

 

ПЕДСОВЕТ 

№6 

О переводе 

обучающихся 

1–8-х и 10-х 

классов 

 

ПЕДСОВЕТ 

№7 
Итоги 

образовательн

ой 

деятельности в 

2023-

24 учебном 

году 

Т
ем

ы
 м

ет
о
д

и
ч
ес

к
и

х
 с

о
в
ет

о
в
 

 МС №1 МС №2 МС № 3 МС № 4 МС № 5 МС № 6 МС № 7 МС № 8 МС №9  

Планирование и 

организация 

методической работы 

на 2023 - 2024 учебный 

год. 

Повышение 

эффективности 

современного 

урока через 

применение 

современных 

образовательных 

технологий 

Формирование 

учебно-

познавательной 

мотивации 

обучающихся на 

уроках через 

технологию 

развития 

критического 

мышления 

Использование 

информационно- 

коммуникативных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

Методическое 

сопровождение 

подготовки к ГИА-

2024 

Объективное 

оценивание знаний 

обучающихся. 

Внеурочная 

деятельность 

как 

составляюща

я 

воспитательн

ого и 

учебного 

процесса. 

Реализация 

системы 

наставничества в 

гимназии. 

Резервы 

повышения 

качества 

образователь

ного 

процесса 

Перспективы 

и основные 

направления 

деятельности 

на 2024 – 

2025 учебный 

год» 

Анализ работы 

Методического 

совета 

гимназии в 

2023-

24 учебном 

году. 

Анализ 

результатов 

государственн

ой итоговой 

аттестации. 
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Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию системы условий реализации ООП НОО 

ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – Свет Знаний» на 2023-2024 учебный год 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственны

й 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС 

1. Корректировка основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом изменений 

ФГОС. 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС. 

 
 

Май-июнь 

 

Зам.

 дирек

тора Синенко 

И.А. 

2. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС. 

 

Январь 
Зам.

 дирек

тора 

Деревягина 

Н.В. 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

 
Август 

 

Зам.

 дирек

тора Лобова 

А.В. 

4. Разработка плана методического сопровождения 
введения ФГОС 

Июнь - 
август 

Зам.
 директ
ора 
Деревягина 
Н.В. 

5. Организация повышения квалификации педагогов по 
внедрению в практику работы ФГОС 

Систематиче 
ски 

Зам.
 директ
ора 
Деревягина 
Н.В. 

6. Оснащение комплексом учебного, учебно- 
лабораторного и компьютерного оборудования. 

В течение 
года 

Зам.
 директ
ора 
Синенко И.А. 

7. Разработка и утверждение учебного плана НОО 
Август 

Зам.
 директ
ора 
Синенко И.А. 

8. Разработка и утверждение программ внеурочной 
деятельности образовательного учреждения 

Август Зам.

 директ
ора 
Синенко И.А. 

 

9. 
Разработка и утверждение рабочих программ учебных 

предметов 

Август Педагоги, 
зам.

 дирек

тора 

Деревягина 

Н.В. 
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10. 
Реализация системы мониторинга   образовательных 
потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов внеурочной деятельности 

 

Май 
Зам.

 дирек

тора Синенко 

И.А. 

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия 

1. Консультация «Проектная и исследовательская 
деятельность обучающихся» 

Октябрь 
Зам.
 директ
ора 
Синенко И.А. 

2. Педсовет «Как помочь ученикам выполнить 
индивидуальные проекты» 

Ноябрь 
Директор 
Потапова Н.В. 

 Семинар  «Функциональная грамотность и ее 

компоненты: естественнонаучная,  математическая  и 
финансовая грамотность» 

 

Ноябрь 
Зам.

 дирек

тора 

Деревягина 

Н.В. 

4. Педсовет «Эффективный   урок: действие, результат, 
следствие действия». 

Март Директор 
Потапова Н.В. 

5. Семинар «Функциональная грамотность и ее 
компоненты: читательская грамотность, креативное 

мышление и глобальные компетенции» 

 

Март 
Зам.

 дирек

тора Лобова 

А.В. 

6.    

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 

1. 
Применение механизма оплаты труда работников ОУ, 
реализующих введение ФГОС. 

Сентябрь Директор 
Потапова Н.В. 121 

 

2. 
Приобретение компьютерной и мультимедийной техники 
в кабинеты начальных классов для реализации 

требований ФГОС 

В течение 

года 

Зам.

 дирек

тора 

Хвостенко 

М.В. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС 

 

1. 
Размещение на сайте ОУ информации о реализации 

ФГОС начального общего образования 

В течение 

года 
Отв. за Сайт 

Долицкая 

И.С. 

2. 
Анализ обеспеченности учебниками в соответствии с 

ФГОС 

Август- 

сентябрь 

Библиоте

карь 

Дубровче

нко В.С. 

 

3. 
Оформление заявки на приобретение учебников на 

следующий учебный год 

Январь- 

февраль 
Библиотекарь 

Дубровченко 

В.С. 

4. 
Обеспечение публичной   отчётности   ОУ   о   ходе   и 

результатах введения ФГОС 
Август- 
сентябрь 

Директор
 Потапова Н.В. 

 

Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится 

мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-
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педагогические, финансовые, материально- технических условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолога -педагогических условий; условий (ресурсов) гимназии. 

Для такой оценки используется следующие показатели 
Объект 
контроля 

Содержание контроля Методы сбора 
информации 

Сроки Ответств
енный 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООПНОО 

Проверка 

укомплектованности ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 

 

Июль- 

август 

 
 

директор 

Установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

Управленческий 

аудит 

При 

приеме 

на 

работу 

директор 

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников 
ОУ 

Изучение 

документации 

В 
течение 

года 

зам. 
директор
а 

Психолого- 

педагогические 

условия 

реализации 

ООПНОО 

Проверка степени 
освоения педагогами 

образовательной программы, 

повышение квалификации 

(знание материалов ФГОС 

НОО) 

Собеседование Август зам. 
директор
а 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООПНОО 

Анализ финансирования 

реализации ООПНОО 
 

Анализ привлечения 

дополнительных финансовых 

средств 

информация для 

публичного 

отчета 

В течение 

года 

ди

ре

кт

ор 

бу

хга

лте

р 

Материально 
-технические 

условия 

реализации 

ООПНОО 

Анализ соблюдения: 

санитарно-  гигиенических 

норм; социально- бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

объемов текущего и 
капитального ремонта 

информация 

для подготовки 

ОУ к приемке 

В 
течени

е года 

Директо

р зам. 

директо

ра по ОВ 

и ВБ 

Анализ материально- 

технического обеспечения 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

информация В 
течени

е года 

Директо

р зам. 

директо

ра по ОВ 

и ВБ 
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Анализ обеспечения 

учебниками и (или) 

учебниками,   учебно- 

методической литературой и 

материалами по всем учебным

  предметам 
ООПНОО 

информация В 

течени

е года 

зав. 

библио

текой 

Анализ обеспечения 
фондом дополнительной 

литературы 

информация В 
течени

е года 

зав. 

библио

текой 

Обеспечение учебно- 

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

информация  
 

В 

течени

е года 

 

зав. 

библио

текой 

Информационно 
– методические 

условия реализации 
ООПНОО 

Анализ наличия 

информации, связанной с 

реализацией ООП 

информация В 
течени

е года 

зам. 

дире

ктор

а 

Мониторинг реализации ООП НОО. 
Направление Критерии Методики оценки Показатели 

Уровень 

достижения 

планируемы 

х 

результатов 

Уровень выполнения 

образовательных 

программ. 

Сравнительный  анализ 

выполнения 

образовательных 

программ по рабочим 
программам и журналам. 

2 балла - 

положительная 

динамика 

1 балл – нет 

динамики, понижение 

по 1 из критериев; 

0 - отрицательная 

динамика. 

Уровень освоения 

образовательных 

стандартов 

Анализ успеваемости и 

качества успеваемости за 

год. 

Уровень 

сформирова 

нности УУД 

Уровень выполнения 
метапредметной работы 

Метапредметная диагностика 2 балла –

положительная 

динамика 

сформированности 

1 балл –

 отсутствие 

динамики 

0 баллов – 

отрицательная 

динамика 

Уровень 
сформированности 

коммуникативных УУД 

Диагностика «Рукавички» - 

1-2 класс, 

«Дорога к дому»-3-4 класс 

Уровень 

сформированности 

регулятивных УУД 

Тест на определение 

самооценки «Лесенка» 

Уровень 

сформированности 

познавательных УУД 

Исследование словесно- 

логического мышления 

Уровень 

сформированности 

личностных УУД 

1 класс - Анкета по оценке 

уровня школьной мотивации 

2-4 класс - Опросник 

мотивации   «Оценка 

школьной мотивации» 

Тест на определение 

самооценки «Лесенка» 

Уровень 

сформирова 

нности 

Уровень развития 

духовно-нравственных 

качеств 

Диагностика «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

2 балла –

 положит

ельная динамика 
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нравственно 

-этических 

качеств 

Уровень развития 
толерантности 

Тест на толерантность сформированности 

1 балл –

 отсутствие 

динамики 

0 баллов – 

отрицательная 

динамика 

Уровень знаний о ЗОЖ Анкета ЗОЖ 
Анкета «Отношение к 

своему здоровью» 

Уровень 

коррекционн 

ой работы 

Уровень адаптации 

обучающихся  1-х 

классов 

Анализ адаптации 

обучающихся  1-х 

классов 

2 балла – 

положительная 

динамика 

1 балл – отсутствие 

динамики или 

отрицательная 

динамика по 1 

параметру 

0 баллов – 

отрицательная 

динамика 

Уровень 

создания 

условий для 

реализации 

ФГОС 

Уровень квалификации 

педагогических кадров. 

Анализ кадрового 
состава, анализ 

посещенных уроков 

2 балла – 

положительная 

динамика 

1 балл – отсутствие 

динамики или 

отрицательная 

динамика по 1 

параметру 

0 баллов – 

отрицательная 

динамика 

Уровень материально- 

технического оснащения 

Анализ оснащения 

кабинетов, выполнения 

перспективного  плана 

развития МТБ 

Приложение 1 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня 

освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные 

работы. Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля 

достижений (или другой формы, принятой в образовательном учреждении). 

 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие 

формы: 



 

 
195 

Текущая аттестация - устный опрос; 
- письменная самостоятельная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- посещение уроков по программам наблюдения; 
- диагностическая работа 

Итоговая аттестация - контрольная работа; 
- диктант; 

- изложение; 

- проверка осознанного чтения 

- тест 

- сдача нормативов 

- защита проекта 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике, чтению, 

окружающему миру и комплексной работы на межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируемые в форме Портфеля достижений (или другой накопительной формы 

оценивания). Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. 

А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) 

уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять 

продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях; 
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— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности; 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

В гимназии используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс. 

2. Пятибалльная система. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений 

Система оценки гимназии ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

 

Текущая проверка в 1-ом классе 

В 1-ом классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу 

так, чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых 

знаний, умений и навыков только на уроке. 

Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы (раздела, 

этапа) следует проводить «срезовую» работу в виде: 

- текущей диагностики; 

- тематической диагностики; 

- итоговой диагностики. Формы контроля в 1-ом классе: 

- устный опрос 

- письменный опрос (самостоятельные проверочные работы). 

Не следует использовать в качестве оценки любую знаковую символику. 

В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-

25 апреля. 

По окончании учебного года все учащиеся переводятся во 2 класс. Исключение 

составляют учащиеся, которые не усвоили основные разделы программы по 

состоянию здоровья. Вопрос о возможности продолжения обучения таких 

учащихся во 2 классе решает медицинская комиссия. 

В течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний, умений, 

навыков. В период обучения грамоте она проводится посредством небольших 

работ, включающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и 

прописных букв, отдельных слогов, слов простой структуры, списывание слов и 

небольших по объему предложений и рукописного, и печатного шрифтов. 

В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с 

печатного шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. 

Подбираются тесты, в которых написание слова не расходится с 

произношением. 
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Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в начале 

года составлять 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 

предложения из 2-4 слов. 

В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой 

является соответствие или несоответствие требованиям программы. 

Письмо. 

При выявлении уровня развития умений и навыков по письму необходимо 

учитывать развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по 

орфографии, сформированность устной речи. 

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а 

длительность непрерывного письма 4-х минут. 

В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживаться 

следующие требования: 

- объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 19-20 слов, написание 

которых не расходится с произношением; 

- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

- записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); 

- писать печатным и рукописным шрифтом, соблюдая правила каллиграфии. 

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета. 

Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 

существенных недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между 

буквами, несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине) и 1-2 негрубых 

недочета. 

Низкому уровню развития каллиграф навыка соответствует письмо, которое в 

целом, не соответствует многим из перечисленных выше требований, 

небрежное, неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: 

- частичное искажение формы букв; 

- несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

- наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

- выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

- крупное и мелкое письмо; 

-отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и 

словами. 

Орфография 

Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии соответствует 

письмо без ошибок, как по текущему, так и предыдущему материалу. 

Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, при 

котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 

недочетов. 

Низкому уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, в котором 

число ошибок и недочетов превышает указанное количество. 

Устная речь 

Критериями оценки сформированности устной речи являются: 
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- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

- последовательность изложения; 

- культура речи. 

Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, 

последовательные ответы ученика без недочетов или допускается не более 1 

неточности в речи. 

Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, 

удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает 

неточности в речевом оформлении ответов. 

Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает 

понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим 

вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, 

допускает ошибки в работе с текстом и анализе слов и предложений; излагает 

материал несвязно, допускает неточности в употреблении слов и построение 

словосочетаний или предложений. 

 

Чтение 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо 

учитывать: понимание прочитанного текста, а также способ чтения, 

правильность, беглость, выразительность, владение речевыми навыками и 

умениями работать с текстом. 

I полугодие. 

Темп чтения незнакомого текста: 

1 уровень: 10-15 слов в минуту 

2 уровень: 20-30 слов в минуту. 

II полугодие. Темп чтения незнакомого текста: 

1 уровень: 20-30 слов в минуту 

2 уровень: 30-40 слов в минуту. 

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при 

темпе не менее 30-40 слов в минуту (на конец учебного года); понимание 

значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль 

прочитанного и нахождение в тексте слов и выражений, подтверждающих эту 

мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ 

чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-30 слов. 

Учащийся не может понять отдельные слова, при общем понимании 

прочитанного; умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова 

и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при 

темпе ниже 20 слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, 

непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на 

вопросы по содержанию. 

Оценка письменных работ по математике Работа, состоящая из примеров: 

«5» – без ошибок. 
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«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» – 4-5 грубых ошибки. 

«1» - 6 и более грубых ошибок. 

 

Работа, состоящая из задач: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1–2 негрубые ошибки. 

«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 

«2» – 2 грубые и 1-3 негрубые ошибки. 

 «1» - 3 и более грубых ошибок. 

 

Комбинированная работа: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть 

в задаче. 

«3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен 

быть верным. 

«2» – 4 грубые ошибки. 

«1» - 5 и более грубых ошибок. 

 

Контрольный устный счет: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1–2 ошибки. 

«3» – 3–4 ошибки. 

«2» - 5 ошибок. 

«1» - 6 и более ошибок. 

 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) Отметка 

«5» ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка «4» ставится: 

- допущены 1-2вычислительные ошибки. 

Отметка «3» ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении 

всех остальных заданий 

или 

-допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Отметка «2» ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная 

ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных 

ошибок. Отметка «1» ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и одна и более вычислительных 

ошибок или при решении задачи и примеров допущено более 6 вычислительных 

ошибок. 
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Комбинированная работа (2 задачи и примеры) Отметка»5» ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка»4» ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка»3» ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или 

- допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Отметка»2» ставится: 

-допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или 

-допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки. 

Отметка»1» ставится: 

-допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач и 1 – 3 

вычислительных ошибок или 

-допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 5 и более вычислительных 

ошибок. 

 

Математический диктант  

Отметка «5» ставится: 

 - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка»4» ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Отметка»3» ставится: 

- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Отметка»2» ставится: 

- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Отметка»1» ставится: 

- не выполнена более чем 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

Тест 

Отметка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий От-метка «4» 

ставится за 80% правильно выполненных заданий Отметка «3» ставится за 60% 

правильно выполненных заданий Отметка «2» ставится, если правильно 

выполнено менее 60% заданий. Отметка «1» ставится, если правильно 

выполнено менее 50% заданий. 

 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений. 
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2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Недоведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

За   неряшливо   оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

Оценка устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены

 следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, 

полнота.   

Ошибки: 

• неправильный ответ на поставленный вопрос; 

• неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя; 

• при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения. 

 

Недочеты 

• неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

• при правильном ответе неумение самостоятельно и

 полно обосновать и проиллюстрировать его; 

• неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

• медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

• неправильное произношение математических терминов. 

  

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

• при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного 

материала и умеет им самостоятельно пользоваться; 

• производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

• умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить 

ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

• правильно выполняет практические задания. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но: 

• ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

• не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них 

учителем. 

Отметка «3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение 

более половины изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и 

решении задач, но исправляет их с помощью учителя. 
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Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, частично справляется с решением задач и 

вычислениями с помощью учителя. 

Отметка «1» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не справляется с решением задач и 

вычислениями даже с помощью учителя.  

 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктанты 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа 

написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Отметка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух 

орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие 

отклонения от норм каллиграфии. 

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических 

ошибок. 

Работа написана небрежно. 

Отметка «2» ставится за диктант, в котором более 6-8 орфографических ошибок, 

работа написана неряшливо. 

Отметка «1» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических ошибок, 

работа написана неряшливо. 

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

неправильное написание словарных слов. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения записано с заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

• две пунктуационные ошибки; 

• повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

• повторение одной и той же буквы в слове; 

 • недописанное слово; 

•перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

пропущена; 

•дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 

Контрольное списывание Отметка «5» ставится: 

-нет ошибок и исправлений; 
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-работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии 

письма. 

Отметка «4» ставится: 

- имеется 1 ошибка и одно исправление. 

Отметка «3» ставится: 

- имеется 3 ошибки и одно исправление. 

Отметка «2» ставится: 

- имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка «1» ставится: 

- имеется более 3 ошибок. 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант 

 
 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

 

Примечание 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается 

только последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на 

оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно 

объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на 

оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные 

орфограммы. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность 

их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество 

изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа   всех слов диктанта). 

Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или 

такие слова заранее выписываются на доске. 

 

Грамматическое задание 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта 

и контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 

видов работы. 
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Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

«1» – задания в основном выполнены неверно или не выполнены совсем. 

 

Контрольное списывание 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого 

класса на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 
 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

«1» – за работу, в которой допущены 5 и более ошибок или допущены 4 ошибки 

и 2 более исправления. 

Словарный диктант 

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не 

регулируется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в неделю с 

целью осуществления текущего контроля. 

 
 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3–5 ошибок. 

«1» – более 5 ошибок. 

 

Тест 
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Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня форсированности умения использовать свои знания в нестандартных 

учебных ситуациях. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой 

(диктантом с грамматическим заданием) и тем самым создает предпосылки для 

повышения информативности и объективности результатов. Тест включает 

задания средней трудности. 

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 

Выполненная работа оценивается отметками «зачет» или «незачет». Считается, 

что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку («зачет»), если он дал 

не менее 75% правильных ответов 

Оценки: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

«1» – задания в основном выполнены неверно или не выполнены совсем. 

 

Изложение 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовывать письменный пересказ, 

соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, 

соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 

класса – до 25-30 слов. 

  

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых 

и орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические 

ошибки,1–2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–

3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 

исправлений. 

«1» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 
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предложениями, крайне однообразен словарь, более 8 орфографических ошибок, 

3 и более исправлений. 

 

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические 

ошибки,1–2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения 

в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден 

словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

«1» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, более 8 орфографических ошибок, 3 и более исправлений. 

Примечание: в связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит 

обучающий характер, а не контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной 

речи, передачу содержания текста, правильное построение предложений, 

соблюдение синтаксических норм. 

 

Критерии оценки работ творческого характера. 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по 

картинкам, личному опыту и т.д. На начальной ступени школы все творческие 

работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не 

выставляется и в классный журнал не заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения 

выставляется одна отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в 

четвертом – 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения 

выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. 

В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в журнал 

выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку. 

 

Нормы оценки работ творческого характера. 

За содержание: 

 -отметка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение 

авторского текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, 

отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое 

оформление. Допустимо не более одной речевой неточности; 
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-отметка оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную 

информацию по авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются 

незначительные нарушения в последовательности изложения мыслей, отдельные 

фактические и речевые неточности. Допустимо не более трех речевых недочетов 

в содержании и построении текста; 

-отметка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) 

текста (изложение), отклонение от темы (в основном она достоверна, но 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении двух-трех предложений), бедность словаря, речевые неточности. 

Допустимо не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста; 

-отметка «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные 

отступления от авторского текста, большое количество неточностей 

фактического характера, нарушение последовательности изложения мыслей, 

отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе 

допущено 6 – 7 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

-отметка «1» ставится за несоответствие работы теме, значительные 

отступления от авторского текста, большое количество неточностей 

фактического характера, нарушение последовательности изложения мыслей, 

отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе 

допущено более семи речевых недочетов и ошибок в содержании и построении 

текста 

За грамотность: 

-отметка оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, 

допустимо одно-два исправления; 

-отметка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, 

одно – два исправления; 

-отметка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, 

одно – два исправления; 

-отметка «2»: 6 – 7 орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-

четыре исправления. 

-отметка «1»: более семи орфографических ошибок, три и более 

пунктуационных, три и более исправления. 

 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» 

изложения с сочинения. 

 

Нормы оценок по литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке 

Контрольная оценка навыка чтения выставляется в классный журнал по 

следующим критериям: 

-беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Отметка «5» ставится, если выполнены все 4 требования. 
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Отметка «4» ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в 

каждом классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из 

остальных требований. 

Отметка «3» ставится, если выполняется норма по беглости, но не 

выполнено два других требования. 

Отметка»2» ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены 

остальные три требования или не выполнена норма беглости, а остальные 

требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал 

правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по 

беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

 Отметка 1» ставится, если не выполнена норма беглости и остальные 

требования выполнены не все или не выдержаны совсем. 

 
Класс I полугодие II полугодие 

1  «5» - более 40 слов 
«4» - 30 – 40 слов 

«3» - 20 – 30 слов 

«2» - менее 20 слов 

2 «5» - 60 – 70 слов 
«4» - 50 – 60 слов 

«3» - 40 – 50 слов 
«2» - менее 40 слов 

«5» - 70 – 80 слов 
«4» - 60 – 70 слов 

«3» - 50 – 60 слов 
«2» - менее 50 слов 

3 «5» - 80 – 90 слов 
«4» - 70 – 80 слов 

«3» - 60 – 70 слов 
«2» - менее 60 слов 

«5» - 90 – 100 слов 
«4» - 80 – 90 слов 

«3» - 70 – 80 слов 
«2» - менее 70 слов 

4 «5» - 95 – 105 слов 
«4» - 85 – 95 слов 

«3» - 75 – 85 слов 
«2» - менее 75 слов 

«5» - 100 – 120 слов 
«4» - 90 – 100 слов 

«3» - 80 – 90 слов 
«2» -менее 80 слов 

    2- й класс. 

 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

• понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, 

не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает 

правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми 

словами 

• читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

• верно, ставит   ударение   в   словах, соблюдает    интонацию, 

соответствующую знакам препинания в конце предложения; 

• умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать 

содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает 

наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Отметка «4» ставится ученику, если он: 

• понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, 

отдельные слова прочитывает целиком; 
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• допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и 

др.) при соблюдении интонации конца предложения; 

• правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но 

допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя; 

• знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные 

ошибки, легко исправляет их сам. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

• осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

• читает отрывисто по слогам, темп чтения – не менее 10 слов в минуту 

(1полугодие); 

• читает медленно по слогам, темп чтения – не менее 25 слов в минуту (2 

полугодие); 

• допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, 

слогов; не соблюдает паузы между словами и предложениями; 

• пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые

 ошибки и исправляет их только с помощью учителя; 

 • знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Отметка «2» ставится ученику в том случае, если он: 

• читает по буквам, темп чтения – менее 25 слов в минуту; не понимает 

содержание прочитанного; воспроизводит текст по вопросам учителя; 

• при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью 

воспроизводит текст прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные 

оценки по чтению не выставляются; во II полугодии они выставляются в тех 

редких случаях, когда ученик устойчиво испытывает большие трудности в 

усвоении программы начальных классов). 

Отметка «1» ставится ученику в том случае, если он: 

• читает по буквам, темп чтения – менее 25 слов в минуту; не понимает 

содержание прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

• при чтении наизусть нарушает последовательность, не воспроизводит 

текст прочитанного. 

3-й класс. 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

• понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова 

сложной слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

• читает целыми словами (2полугодие); 

• читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

• самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, 

передает содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

• понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова 

и выражения, используемые автором для изображения действующих лиц и 

описания природы; 

• твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка «4» ставится ученику, если он: 



 

 
210 

• читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные 

трудные слова – по слогам (1полугодие); 

• читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении 

пауз и логических ударений (2 полугодие); 

• допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении 

текста на части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

• правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его 

неточно; 

• знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

• читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

• переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок – замена, 

пропуск, перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 

полугодие); 

• последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную 

мысль, делит текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при 

пересказе нарушает последовательность изложения, допускает речевые ошибки, 

исправляет их только с помощью учителя, воспроизводит наизусть 

стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно. 

Отметка «2» ставится ученику, если он: 

• читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

• читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

• допускает более 6 ошибок; 

• искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

• при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

 

4-й класс. 

  

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

• читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности (1 полугодие); 

• читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм 

литературного произношения, передает с помощью интонации смысл 

прочитанного и свое отношение к его содержанию (2 полугодие); 

• полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно 

составляет простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

• самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для 

составления рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 

• знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Отметка «4» ставится ученику, если он: 

• читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и 

паузы (1 полугодие); 
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• читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и 

паузы (2 полугодие), 

• делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических 

ударений и пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст полно 

(кратко, выборочно); 

• самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает 

отдельные речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

• читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает 

незначительные неточности. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

• читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), 

монотонно, (1 полугодие); 

• читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при 

чтении от 3 до 5 ошибок (2 полугодие); 

• передает полное и краткое содержание текста, основную мысль 

прочитанного, составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

• воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится ученику, если он: 

• читает текст по слогам, и только отдельные слова прочитывает целиком, 

допускает большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., 

слабо понимает прочитанное (1полугодие), 

• не владеет чтением целыми словами, допускает более 6-7 ошибок (2 

полугодие); 

• пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание 

прочитанного, допускает множество речевых ошибок; 

• при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст 

стихотворения. 

 

Отметка «1» ставится ученику, если он: 

• читает текст по слогам, допускает большое количество ошибок на замену, 

пропуск слогов, слов и др., не понимает прочитанное (1полугодие), 

• не владеет чтением целыми словами, допускает более 7 ошибок (2 

полугодие); 

• не может кратко и выборочно пересказать  текст, 

составить план и выделить главную мысль прочитанного с помощью 

наводящих вопросов учителя; 

• при чтении наизусть не может воспроизвести текст стихотворения. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем 

при чтении без предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и 

самостоятельного чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть 

не менее: 

в 1-м классе – 1/4 страницы,  

во 2-м классе -1/3 страницы,  
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в 3-м классе -1/2, 

в 4-м классе 3/4 страницы учебной   книги для    чтения.  

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно 

поощрять детей в овладении    правильным    навыком     чтения     и     умением     

работать     с     текстом. Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза 

в год; входной контроль, в конце I и II полугодий. 

Чтение наизусть 

Отметка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Отметка»4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка «3» – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. Отметка «2» – нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст Отметка «1» – нарушает последовательность при чтении, не 

воспроизводит текст 

2 класс: Обязательный уровень: 

Чтение наизусть – 10-12 стихотворений, 1-3 отрывка из прозы 2 класс:  

Возможный уровень: 

Чтение наизусть – 15-16стихотворений, 4-5 отрывков из прозы. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.Правильная постановка логического ударения  

2.Соблюдение пауз 

3.Правильный выбор темпа 4.Соблюдение нужной интонации  

5.Безошибочное чтение 

Отметка «5» – выполнены правильно все требования 

Отметка «4» – не соблюдены 1-2 требования 

Отметка «3» –допущены ошибки по трем требованиям 

Отметка «2» – допущены ошибки более чем по трем – четырём требованиям 

Отметка «1» – допущены ошибки более чем по четырём требованиям 

 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.Своевременно начинать читать свои слова 

2.Подбирать правильную интонацию  

3.Читать безошибочно 

4.Читать выразительно 

Отметка «5» – выполнены все требования 

Отметка»4» – допущены ошибки по одному какому-то требованию  

Отметка «3» – допущены ошибки по двум требованиям  

Отметка»2» –допущены ошибки по трем требованиям  

Отметка»1» –допущены ошибки четырём и более требованиям 

 

Пересказ 

Отметка «5» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 
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правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Отметка «4» –допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их 

Отметка «3» – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не 

умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 

ошибки. 

Отметка «2» – не может передать содержание прочитанного, но частично 

отвечает на вопросы по содержанию текста. 

Отметка «1» – не может передать содержание прочитанного. 

 

Критерии оценки работ творческого характера. 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по 

картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие 

работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не 

выставляются, и в классный журнал не заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения 

выставляется одна отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в 

четвертом – 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения 

выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. В четвертом 

классе за обучающие и контрольные изложения в журнал выставляются обе 

оценки: через дробь в одну клетку. 

 

Нормы оценки работ творческого характера. 

За содержание: 

- оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение 

авторского текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, 

отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое 

оформление. Допустимо не более одной речевой неточности; 

- оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по 

авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и 

речевые неточности. Допустимо не более трех речевых недочетов в содержании 

и построении текста; 

- оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) 

текста (изложение), отклонение от темы (в основном она достоверна, но 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении двух-трех предложений), бедность словаря, речевые неточности. 

Допустимо не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста; 

- оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные 

отступления от авторского текста, большое количество неточностей 

фактического характера, нарушение последовательности изложения мыслей, 

отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе 

допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении 

текста. 
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- оценка «1» ставится за несоответствие работы теме, значительные 

отступления от авторского текста, большое количество неточностей 

фактического характера, нарушение последовательности изложения мыслей, 

отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе 

допущено более семи речевых недочетов и ошибок в содержании и построении 

текста. 

 

За грамотность: 

-отметка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, 

допустимо одно- два исправления; 

-отметка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, 

одно – два исправления; 

-отметка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, 

одно – два исправления; 

 -отметка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре 

пунктуационных, три- четыре исправления. 

-отметка «1»: семь и более орфографических ошибок, три и более 

пунктуационных, и более исправления. 

Нормы оценок по окружающему миру 

Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения 

детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 

приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания. Знания и умения, учащихся по природоведению оцениваются по 

результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, 

которые не требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи учащихся. 

Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

• поиск ошибки; 

• выбор ответа; 

• продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит 

проверить и учесть в      дальнейшей       работе       индивидуальный       темп       

продвижения       учащихся.  

Отметка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между 

объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет 

практические работы и дает полные ответы на все поставленные

 вопросы.  

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные 

неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных 

практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при 

указании на них учителем. 
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Отметка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты 

своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные 

программой связи между объектами и явлениями природы, в выполнении 

практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с

 помощью учителя.  

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ 

даже с помощью учителя. 

Отметка «1» ставится ученику, если он обнаруживает полное незнание 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ 

даже с помощью учителя. 

 

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой 

и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. Проверка 

может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо 

выделить 10- 15 минут в конце одного из предшествующих уроков. 

Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и 

выполнить их вместе с учащимися. 

Отметка «5» - ставится ученику, если он выполнил правильно 90 – 100 % 

 Отметка «4» - ставится ученику, если он выполнил правильно 77 – 89 %  

Отметка «3» - ставится ученику, если он выполнил правильно 60 – 76 %  

Отметка «2» - ставится ученику, если он выполнил правильно 50 – 59 % 

Отметка «1» -ставится ученику, если он выполнил правильно менее 50 % от 

всей работы. 

 

Отметки за практическую работу 

ставятся с учётом понимания учащимися цели задачи, правильности её 

выполнения (учитывается соответствие действий заданиям, умение обращаться с 

оборудованием, аккуратность выполнения работы, соблюдение правил техники 

безопасности), способности описать свои действия и наблюдения, а также 

сделать необходимые выводы. 

Отметка «5» ставится, если ученик правильно определяет задачу работы, 

правильно выполняет необходимые действия, осмысленно и чётко описывает 

свои действия и наблюдения, правильно формулирует воды. 

Отметка «4» ставится, если ученик правильно определяет задачу, работы, при 

выполнении работы допускает незначительные ошибки. В целом осмысленно и 

чётко описывает свои действия и наблюдения. Но допускает неточность, 

правильно формулирует выводы. 

Отметка «3» ставится, если ученик допустил неточность в   определении   

задачи работы, допускает существенные ошибки при выполнении работы, 
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неточность и ошибки при описании своих действий и наблюдений, 

формулировании выводов. 

Отметка «2» ставится, если ученик не может определить задачу   работы, 

допускает существенные ошибки при выполнении работы, формулирует   

выводы   с помощью учителя. 

Отметка «1» ставится, если ученик не может определить задачу работы, 

допускает существенные ошибки при выполнении работы, не может 

сформулировать выводы. 

 

Нормы отметок по трудовому обучению 

В 1 классе отметки за знания и умения учащихся не ставятся, а даётся словесная 

оценка: хорошо, отлично. Если работа выполнена плохо, то учитель показывает 

ученику, что и как надо изменить или сделать, чтобы изделие стало лучше. 

Оценки выставляются со Iiкласса за выполнение изделия в целом. 

Выполнение изделия в целом. 

Отметка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия 

при соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается 

умение выбрать инструмент в соответствии с используемым материалом, а 

также соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего урока). 

Отметка «4» выставляется с учётом тех же требований, но допускается 

исправление без нарушения конструкции изделия. 

Отметка «3» выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, 

но без нарушения конструкции изделий. 

Отметка «2» выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, с 

нарушениями конструкции изделий. 

Отметка «1» выставляется, если изделие не выполнено совсем. 

За проявленную самостоятельность и творческие выполненную работу оценку 

можно повысить на один балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Изделие с нарушением, конструкции, не отвечающей его назначению, не 

оценивается, оно подлежит исправлению, переделке. 

 

Нормы оценки знаний, умений, навыков по изобразительному искусству  

Отметка «5» 

• учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

• правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные

 знания на практике; 

• верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; 

 • умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка «4» 

• учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

• гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

• умеет подметить,  но не совсем точно передаёт в

 изображении наиболее характерное. 
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Отметка «3» 

• учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

• допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

• учащийся допускает грубые ошибки в ответе, но исправляет их с помощью 

учителя; 

• не справляется с поставленной целью урока. 

Отметка «1» 

• учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

• не справляется с поставленной целью урока. 

ОРКСЭ 

По предмету ОРКСЭ предусматривается безотметочная система. 

1. Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. В ходе 

изучения предмета учитель не оценивает знания обучающихся оценкой, так как 

данный курс носит пропедевтический характер к изучению истории в старших 

классах и т.д. 

Используется на уроках вербальное поощрение, похвала, одобрение. Для 

диагностики теоретических знаний разрабатываются тесты на бумажных 

носителях и анкеты, результат в которых оценивается словами «молодец», 

«классно»; 

2. Для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и 

текущие проверочные и тестовые, творческие работы, проектная деятельность. 

Оценивание результатов по системе 

«зачет-незачет». 

3. Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку 

пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в 

рамках данной учебной задачи. При использовании тестовой формы контроля 

руководствуются следующими критериями оценивания: 

«зачет» - если правильно выполнено 70% -90% или более. 

«незачет» - если правильно выполнено менее 70% 

В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над 

ошибками, выполняется повторное тестирование. 

4. Одним из способов оценивания учеником своей деятельности и учителем 

учебных результатов обучающихся является систематическое обращение к 

материалам рубрик учебника: учащиеся под руководством учителя 

формулируют в начале урока его задачи и анализируют в конце урока 

достижение (или недостижение) предполагаемых результатов. 

5. Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, которой 

каждый обучающийся в конце каждого полугодия должен продемонстрировать 

(показать) все, на что он способен. Главным моментом в проектной 

деятельности является – защита проекта, которая оценивается учителем: 
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«зачет» - за качественное выступление, которое включает объём, глубину знаний 

по выбранной теме, наглядность, умение отвечать на вопросы, культуру речи 

выступающего и чувство времени. 

«незачет» - если материал проекта не соответствует заданной теме, раскрыт 

поверхностно, требования по выполнению проекта не выполнены. 

  

В случае получения оценки: «незачет», с обучающимися проводится работа над 

ошибками, выполняется повторная защита проекта. 

Динамика результативности усвоения курса учащимися фиксируется учителем. 
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