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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» (далее – МОУ «Гимназия №1») 

разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями, в соответствии с требова-

ниями федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования (утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286), с учётом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, на основании анализа деятельности образовательной организации, 

возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплексами, используемыми в 

МОУ «Гимназия №1»  

Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО - начальное общее об-

разование; ОО - образовательная организация; ООП - основная образовательная программа; 

ООП НОО - основная образовательная программа начального общего образования; ФГОС 

- федеральный государственный образовательный стандарт; РФ - Российская Федерация, 

УМК – учебно-методический комплекс; ГТО - Готов к труду и обороне, ФЗ - Федеральный 

Закон, ОВЗ - ограниченные возможности здоровья, УУД - универсальные учебные дей-

ствия. 

ООП НОО является основным документом, регламентирующим образовательную дея-

тельность МОУ «Гимназия №1» в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса. 

Целями реализации ООП НОО являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включаю-

щего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых резуль-

татов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

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

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию ин-

дивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педаго-

гическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утвер-

ждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение   следующих основных за-

дач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социаль-

ное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускни-

ком целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно-

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуаль-

ными особенностями его развития и состояния здоровья; 

2) становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости;  

3) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образо-

вания; — достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  
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4) обеспечение доступности получения качественного начального общего обра-

зования; — выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; — организация интеллектуальных и творческих сорев-

нований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

5) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

6) использование в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий деятельностного типа;  

7) предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятель-

ной работы;  

8) включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

соци альной среды города Углича и Угличского района.  

При создании ООП НОО МОУ «Гимназия №1» учитывались следующие прин-

ципы. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется 

на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результа-

там и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, 

а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает ме-

ханизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и меха-

низмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (закон-

ных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной 

школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь уроч-

ной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценност-

ного отношения к действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по про-

грамме начального общего образования не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет исполь-

зования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, органи-

зация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям дей-

ствующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

В программе определены основные механизмы её реализации с учётом традиций 

коллектива МОУ «Гимназия №1», потенциала педагогических кадров и контингента обуча-

ющихся.  

Среди механизмов, которые используются в начальной школе, следует отметить: ор-

ганизацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, различных форм сов-

местной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и 
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т. п.). 

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы 

организаций культуры и учреждений дополнительного образования. 

Методологической основой реализации ООП НОО является системно-деятельност-

ный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения мно-

гонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе об-

разования на основе разработки содержания и технологий образования, определяю-

щих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личност-

ного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стан-

дарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений 

в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучаю-

щихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для опре-

деления целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и сред-

него общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, ком-

петенций, видов и способов деятельности. Образовательная программа учитывает 

специфику начальной школы - особый этап в жизни ребёнка, связанный с основными 

характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего школьного воз-

раста: 

 сменой ведущей деятельности, переходом от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях про-

должает оставаться важной для психического развития детей, на ее базе развиваются 

важные учебные навыки и компетентности); 

 формированием системы учебных и познавательных мотивов, умением принимать, 

сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школь-

ник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия 

и их результат); 

 выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенно-

сти; 

 эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и уравновешенностью 
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(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, 

различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, 

адекватно реагирует на эмоции учителя); 

 приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

 усилением роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, 

как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые 

(особенно учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а 

также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системно-

стью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной 

школы и должны проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной 

общности. 

Адресность программы.  
Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности, достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

 для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятель-

ности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

 для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образователь-

ной деятельности; 

 для определения ответственности за качество образования; 

администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требова-

ний к результатам образовательной деятельности; 

 в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП НОО; 

 для контроля качества образования; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (учени-

ков, родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

всем субъектам образовательной деятельности: 

 для установления взаимодействия субъектов образовательной деятельости;               

учредителю и органам управления: 

 с целью объективности оценивания образовательных результатов ОО в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективно-

сти процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности 

школы; 

 для сохранения и развития традиций города Углича. 

Состав участников образовательных отношений в ходе реализации ООП представ-

лен следующим образом: обучающиеся 1-4 классов и их родители (законные представи-

тели); педагогические работники ОО; организации - социальные партнеры ОО. Специфика 

большинства контингента учащихся определяется тем, что они посещают курс «Школы бу-

дущего первоклассника»  с целью адаптации к школьной жизни и диагностики начального 

уровня форсированности УУД: адекватную мотивацию учебной деятельности; пред-

посылки успешного овладения чтением и письмом; понимают условные изображения в лю-

бых учебных предметах; владеют умениями решать математические, 

лингвистические и другие  задачи; произвольно регулировать своё поведение и деятель-

ность; организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; 

могут использовать эталоны обобщённых способов действий. 
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В ходе реализации ООП НОО гимназия в обязательном порядке обеспечивает озна-

комление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образо-

вательных отношений с Уставом ОО, локальными актами и другими документами, регла-

ментирующими образовательную деятельность, с их правами и обязанностями в части фор-

мирования и реализации программы, установленными законодательством РФ и Уставом 

МОУ «Гимназия №1». 

1.2.  Общая характеристика программы начального образования 

 Основная образовательная программа начального общего образования является стра-

тегическим документом МОУ «Гимназия №1», выполнение которого обеспечивает успеш-

ность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

В структуре ООП НОО отражена совокупность трёх систем требований Стандарта:  

 Требования к структуре основной образовательной программы начального общего об-

разования, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной 

программы и их объему, а также к соотношению обязательной части основной образо-

вательной программы и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний; 

 Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим 

условиям; 

 Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный и организацион-

ный. 

Целевой раздел отражает основные цели начального общего образования, те психиче-

ские и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего школь-

ника к концу его обучения на первом школьном уровне. Раздел составлен с  учётом особен-

ности специфики региона, особенностей функционирования образовательной организации и 

характеристику контингента обучающихся. Обязательной частью целевого раздела является 

характеристика планируемых результатов обучения, которые должны быть достигнуты обу-

чающимся-выпускником начальной школы, независимо от типа, специфики и других осо-

бенностей образовательной организации. Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

НОО включают личностные, метапредметные и предметные достижения младшего школь-

ника на конец его обучения в начальной школе. Личностные результаты отражают новообра-

зования ребёнка, отражающие его социальный статус: сформированность гражданской иденти-

фикации, готовность к самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации 

и др. Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных учеб-

ных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей умений 

обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведе-

ние и деятельность. Предметные результаты отражают уровень и качество овладения содержа-

нием учебных предметов, которые изучаются в начальной школе. 

Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению планируемых результа-

тов с учётом особенностей функционирования образовательной организации (кадровый состав 

преподавателей высокой квалификации, родной язык обучения др.).  

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования. Даются 

рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его ор-

ганизации. 

Содержательный включает характеристику основных направлений урочной деятель-

ности образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, модульных 

курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и метапред-

метных результатов. Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных планов, 
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соответствующих «образовательным потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3. 

ФГОС НОО). В раздел включены требования к разработке индивидуальных учебных пла-

нов для обучающихся, проявляющих особые способности в освоении программы началь-

ного общего образования, а также требования к разработке программ обучения для детей 

особых социальных групп. Раскрываются общие подходы к созданию рабочих программ по 

учебным предметам, даётся пример их конкретной разработки. Рассматриваются подходы к 

созданию образовательной организацией программы формирования универсальных учебных 

действий на основе интеграции предметных и метапредметных результатов обучения. Харак-

теризуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД младшего школьника. 

В ООП НОО представлены рабочие программы по всем учебным предметам начальной 

школы. Тематическое      планирование выделено в отдельный документ, который не входит в 

текст данного документа, но его можно найти в приложении. 

Представлен вариант программы воспитания, который гимназия может корректировать в 

соответствии с условиями жизнедеятельности образовательной организации, преемственно-

сти и перспективности построения системы воспитательной работы с обучающимися. 

Организационный раздел даёт характеристику условий образовательной деятельности 

МОУ «Гимназия №1», раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеуроч-

ной деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. Отра-

жены особенности функционирования МОУ «Гимназия №1», режим её   работы и местных 

условий. Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к его органи-

зации в начальной школе.  

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе Стандарта и с 

учетом содержания УМК «Начальная школа XXI века» и «Лидер-кейс». 

Авторы УМК «Начальная школа ХХІ века», основываясь на теории деятельности А. 

Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, определили формирование ведущей дея-

тельности школьника как приоритетную   и подчинили её реализации методику и средства 

обучения. 

Прежде всего, это принцип построения современного образовательного процесса – 

личностно-ориентированное обучение, который предполагает: 

 сохранять и поддерживать индивидуальность ребёнка; 

 предоставлять возможность каждому ребёнку работать в присущем ему темпе; 

 обязательная успешность деятельности; 

 обучение в «зоне ближайшего развития» (А. С. Выготский); 

  предоставить право выбора деятельности, партнёра, средств обучения; 

  создание условий для реализации творческих возможностей ребёнка; 

 демократический стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся. 

Концептуальные основы построения УМК также выделяют, ещё несколько путей ре-

шения принципа личностно-ориентированного обучения:                                          

 усиление роли продуктивной творческой деятельности; 

 организация уровневой дифференциации; 

 изменение функции контроля и оценки учебной деятельности; 

 отказ от инструктивного руководства со стороны учителя. 

Другой ведущей идеей построения УМК «Начальная школа ХХІ века» стала интегра-

ция учебных предметов. Её реализация позволяет учесть следующие принципиальные для 

построения современного процесса положения: 

 ориентироваться на возрастные особенности младших школьников, для   которых свой-

ственно целостное восприятие мира; 

 использовать возможности каждого предмета для формирования учебной   деятельно-

сти школьника. 

В основе учебного процесса лежит поисковый исследовательский метод (обсуждение 

спорных проблем, высказывание гипотез, поиск доказательств и т. п.) 
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Авторами УМК «Начальная школа ХХІ века» были изменены концептуальные основы 

дифференциации обучения.  

 Основой дифференциацией стал учёт формирования учебной деятельности школь-

ника. Учитель знает, какие элементы у ребёнка не развиты и восполняет пробелы: 

 1) через разноуровневые задания в учебниках. При этом каждый ученик имеет воз-

можность попробовать решить любую задачу, пусть с помощью других (учителя, сверст-

ника), т. е. в «зоне ближайшего развития»; 

2) наличие специальных коррекционно-развивающих тетрадей для каждого класса 

начальной школы по основным предметам (русский язык, литературное чтение, матема-

тика, окружающий мир). Такие тетради дают возможность преодолеть трудности у неко-

торых учащихся, возникающие в процессе изучения некоторых тем, а с другой стороны – 

дают дополнительный материал для развития учащихся, имеющих способности к тому 

или иному предмету. 

Авторами УМК разработана педагогическая и психологическая диагностика, которая 

даёт возможность учителю вести мониторинг обучения учащихся, а психологическая – 

знать, как воспитанники ощущают себя в школе, среди одноклассников, насколько пози-

тивно они относятся друг к другу.  

УМК «Лидер-кейс» создана на основе теории деятельности, учитывает возрастные 

особенности детей на каждой ступени обучения, позволяет научить ученика учиться, более 

эффективно осваивать предметные знания, а учителям учиться вместе с детьми.  

Основная образовательная программа начального общего образования содержит обя-

зательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обяза-

тельная часть основной образовательной программы начального общего образования со-

ставляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от об-

щего объема основной образовательной программы начального общего образования. 

Начальное общее образование может быть получено в МОУ «Гимназия №1»; вне ор-

ганизации, в форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм полу-

чения образования и форм обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет. 

Программа построена с учётом психологических особенностей обучающегося млад-

шего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, уста-

новленным в РФ, является 4 года. Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре 

учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академи-

ческих часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нор-

мативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Соблюдение этих требований        

ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье.  При создании программы начального образо-

вания учитывался статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят 

дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная 

деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро 

устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разру-

шают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к 

младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой 

учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в про-

грамме начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обу-

чающемуся,  независимо от уровня его успешности.  С учётом темпа обучаемости, уровня 

интеллектуального развития,  особенностей познавательных психических процессов педа-

гог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых успе-
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хов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сокра-

тить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индиви-

дуально разработанным учебным планам. 

Вариативность содержания ООП НОО МОУ «Гимназия №1» обеспечивается за счёт: 

1) требований к структуре программы начального общего образования, преду-

сматривающей наличие в ней: единиц (компонентов) содержания образования, отражаю-

щих предмет соответствующей науки, а также дидактические особенности изучаемого ма-

териала и возможности его усвоения обучающимися разного возраста и уровня подготовки 

(далее - учебный предмет); целостной, логически завершенной части содержания образова-

ния, расширяющей и углубляющей материал предметных областей, и (или) в пределах ко-

торой осуществляется освоение относительно самостоятельного тематического блока учеб-

ного предмета (далее - учебный курс); части содержания образования, в пределах которой 

осуществляется освоение относительно самостоятельного тематического блока учебного 

предмета или учебного курса либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее - учебный 

модуль); 

2) возможности разработки и реализации МОУ «Гимназия №1» программ 

начального общего образования; 

3) возможности разработки и реализации «Гимназия №1» индивидуальных 

учебных планов, соответствующих образовательным потребностям и интересам обучаю-

щихся. 

ООП НОО МОУ «Гимназия №1» реализуется через организацию урочной и внеуроч-

ной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормати-

вами, в том числе, с использованием электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий в соответствии с действующим в ОО локальным нормативным актом. 

Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ в дистанционной форме является место нахождения ОО независимо от места 

нахождения обучающихся. 

Данная программа является рабочей, то есть в неё могут вноситься изменения и до-

полнения. 

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы 

Общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

Планируемые результаты в соответствии с п.30.2. обновленных ФГОС НОО обеспе-

чивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения ООП НОО; являются содержательной и критериальной осно-

вой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов(в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, опре-

деляющими организацию образовательного процесса в МОУ «Гимназия №1» по опреде-

ленному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учеб-

ному модулю; рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляе-

мой в МОУ «Гимназия №1»; программы формирования универсальных учебных действий 

обучающихся - обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач 

в различных предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися 

программы начального общего образования; системы оценки качества освоения обучаю-

щимися программы начального общего образования; в целях выбора средств обучения и 

воспитания, а также учебно-методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего об-

разования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и кон-

кретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их до-

стижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируе-

мые результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется совре-

менным целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система личност-

ных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные результаты 

включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а 

также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её соци-

альной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). Мета-

предметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, комму-

никативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и самораз-

витию. В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучаю-

щиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-сим-

волическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типо-

вых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.  

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, мета-

предметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее по-

нимание личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных во ФГОС 

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

позиций оценки этих результатов. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов стро-

ится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития, обучающихся на основе выделения достигну-

того уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, со-

ответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углуб-

ляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовитель-

ными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов дея-

тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравствен-

ными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней по-

зиции личности. Личностные результаты освоения программы начального общего образо-

вания отражают 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 иден-

тичности; 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 нрав-

ственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 
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2. Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого чело-

века; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального 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 деятельно-

сти. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

раза 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 дей-

ствий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

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 пред-

ложенные 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, под-

дающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и же-

лательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работ-

ником 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; 

3) работа с информацией: выбирать источник получения информации; согласно за-

данному 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: 
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1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отноше-

ние к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возмож-

ность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать 

свое мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; созда-

вать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить не-

большие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (ин-

дивидуальные 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 до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответ-

ственно 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 получе-

ния результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; кор-

ректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Уточнение и конкретизация общего понимания личностных и метапредметных ре-

зультатов по каждому учебному предмету и году обучения в начальной школе по УМК 

представлены в приложении к ООП НОО (в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулях). 

На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных мониторин-

говых исследований качества школьного образования в ООП НОО включена обновленная 

характеристика функциональной грамотности младшего школьника. 

Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью успешно взаимодей-

ствовать с изменяющимся окружающим миром; возможностью решать различные (в том 

числе нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать умениями строить алгоритмы 

основных видов деятельности; способностью строить социальные отношения в соответ-

ствии с нравственно-этическими ценностями социума, правилами партнерства и сотрудни-

чества; совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, 

стремление к дальнейшему образованию, самообразованию и духовному развитию. 

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности ста-

новятся не сами знания, а четыре главные способности обучающегося: добывать новые зна-

ния; применять полученные знания на практике; оценивать свое знание-незнание; стре-

миться к саморазвитию. Содержание функциональной грамотности младшего школьника, 

безусловно, составляют метапредметные универсальные учебные действия - познаватель-

ные, коммуникативные, регулятивные. 

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп компо-

нентов: интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, математиче-

ская, естественнонаучная) соответствуют предметам учебного плана начальной школы. 

К интегративным относятся коммуникативная, читательская, информационная, соци-

альная грамотность, формирующиеся на любом предметном содержании. 

 Предметные результаты освоения обучающимися обязательной части основ-

ной общеобразовательной программы - образовательной программы начального об-

щего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение 
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знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего образования, отра-

жают следующее. 

Русский язык и литературное чтение.  

Русский язык: 

1) первоначальное представление   о   многообразии   языков   и   культур   на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравствен-

ных ценностей народа; 

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

ского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

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

маемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем 

ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

 говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного об-

щения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 

речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 

отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в 

соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учеб-

ного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

 чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формули-

ровать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте инфор-

мацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

 письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие 

тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, ли-

тературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); 

использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Ин-

тернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуаци-

онных) и речевого этикета. 

Литературное чтение: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слу-

шанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 
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4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произве-

дений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и сти-

хотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, за-

гадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; компози-

ция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художествен-

ной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

воляющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жан-

ров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональ-

ных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке.  

Родной язык: 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к род-

ному языку и желания его изучать; 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, состав-

лять высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяю-

щих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и ис-

тории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, 

средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овла-

дению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 

языке: 

 слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопере-

дачи); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); разли-

чать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участ-

вовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, про-

слушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответ-

ствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, 

правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать 

цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участни-

ков); решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного 

запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей 

семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назна-

чение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, ис-

пользовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, срав-

нения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступ-

ления с использованием небольших презентаций; 

 чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художе-

ственный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяю-

щем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью пе-

дагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с 
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учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, сло-

восочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связ-

ные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие 

творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: состав-

лять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край 

как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

Литературное чтение на родном языке: 

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

странстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в со-

хранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эсте-

тических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с произведениями дру-

гих видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные пред-

ставления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора 

и художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-этиче-

ского и эстетического пространства субъекта Российской Федерации; находить общее и 

особенное при сравнении художественных произведений народов Российской Федерации, 

народов мира; 

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

теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чте-

нием, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушате-

лями); владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного со-

держания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правиль-

ной интерпретацией текста); различать жанры фольклорных произведений (малые фольк-

лорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклор-

ных произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить 

примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, ге-

рои); сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре 

и зле); различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; анализировать прочитан-

ное литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность дей-

ствий, средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию 

текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпи-

теты, сравнения, олицетворения); 

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

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: опреде-

лять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; исполь-

зовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для ре-

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

пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, фор-

мулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 

иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драмати-

зации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить дока-

зательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале 

(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

Иностранный язык 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной 
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области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформирован-

ность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности 

ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной) и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего темати-

ческого 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 вер-

бальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологиче-

ские высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вер-

бальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты вы-

полненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (ри-

сунки, фото) к тексту выступления; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и од-

ноклассников 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 информа-

цию фактического характера в прослушанном тексте; 

 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  содер-

жание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержа-

щих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной за-

дачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного 

текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); 

читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них ин-

формацию; 

 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 коммуни-

кативных 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; соблю-

дать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации 

в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопро-

сов); графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); ор-

фографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками (ис-

пользовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апо-

строф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной за-

даче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребле-

ния в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употреб-



19 
 

ления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологи-

ческих 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; 

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

рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучае-

мой тематики, безопасного использования электронных ресурсов МОУ «Гимназия №1 и 

сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного харак-

тера, 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: ис-

пользовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать ис-

точник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информа-

ции для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы 

для представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситу-

ациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); знакомить представителей дру-

гих стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении на 

иностранном языке. 

Математика и информатика 

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 де-

сятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и пись-

менно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать получен-

ный 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 помо-

щью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладе-

ние 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 практи-

ческих ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и ис-

пользовать 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 извле-

кать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными; 
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7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практи-

ческих задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих пред-

метов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в 

том числе в сфере личных и семейных финансов. 

Обществознание и естествознание. Окружающий мир 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной об-

ласти «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным тради-

циям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордо-

сти за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонен-

тах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и нежи-

вой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного приня-

тия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного насле-

дия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объ-

екты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явле-

ниями; 

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

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе прак-

тические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, гра-

фической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электрон-

ных ресурсов МОУ «Гимназия №1» и сети Интернет, получения информации из источников 

в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблю-

дений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 

использованием простейшего лабораторного оборудования, и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюде-

ний и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполне-

ния правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопас-

ности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в 

сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании лич-

ных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения 

к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» предмет-

ной области «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются учебные мо-

дули: «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиозных куль-

тур народов России» или «Основы светской этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» должны 
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обеспечивать: 

1. По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного разви-

тия, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения рели-

гии (православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их со-

держание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен-

ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- нравствен-

ного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование    умений     объяснять     значение     слов     «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, ми-

лосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

2. По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного разви-

тия, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения рели-

гии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возник-

новения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содер-

жание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен-

ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- нравствен-

ного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение 
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нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование    умений     объяснять     значение     слов     «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, ми-

лосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

3. По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения рели-

гии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возник-

новения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содер-

жание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен-

ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- нравствен-

ного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование    умений     объяснять     значение     слов     «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, ми-

лосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

4. По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного разви-

тия, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения рели-

гии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникно-

вения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержа-

ние; 
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6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей ис-

ламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен-

ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- нравствен-

ного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование    умений     объяснять     значение     слов     «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, ми-

лосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

5. По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного разви-

тия, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений тра-

диционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, 

связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов Рос-

сии; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен-

ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- нравствен-

ного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование    умений     объяснять     значение     слов     «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, ми-

лосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

6. По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 
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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 при-

нятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведе-

ния людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституцион-

ных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нрав-

ственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные цен-

ности, 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    умений     объяснять     значение     слов     «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, мило-

сердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать по-

мощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 Искусство 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных ма-

териалов 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 композицион-

ных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художествен-

ных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для об-

работки фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету «Музыка»: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение раз-

личать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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

ной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

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

 Технология 

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; 
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4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выпол-

нении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с ис-

пользованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструмен-

тами в предметно-преобразующей деятельности. 

Физическая культура 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной 

области «Физическая культура» должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физи-

ческой активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных уме-

ниях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристиче-

ских 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 обо-

роне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой дея-

тельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физиче-

ских нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражне-

ний и различных форм двигательной активности. 

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется си-

стема оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших 

школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу 

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом 

направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по основным подхо-

дам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных орга-

низациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки РФ.  В гимназии организована образовательная среда. Все особенности её про-

писаны в организационном  разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, 

воспитательные мероприятия, возможность использования предметных кабинетов (изоб-

разительного искусства, музыки, технологии), специально оборудованных территорий для 

занятий физической культурой и спортом и т. п. 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования 

1.4.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения ФГОС  является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования».  

Задачи системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО: 

1) Описать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмента-

рия оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения си-

стемы оценки. 

2) Ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспита-

ние обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, 
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учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование 

универсальных учебных действий у обучающихся. 

3) Обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО (оценка 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования). 

4) Осуществить оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

5) Обеспечить возможность получения объективной информации о качестве подго-

товки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) яв-

ляется частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной орга-

низации и осуществляется на основе «Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся МОУ «Гимназия №1».  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функ-

циями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОУ «Гимназия №1» 

являются: 

1) оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципаль-

ного, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагоги-

ческих кадров как основа аттестационных процедур; 

2) оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредита-

ционных процедур. 

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

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации.  Эти тре-

бования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы» настоящего документа. Система оценки вклю-

чает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

1) стартовую педагогическую диагностику; 

2) текущую и тематическую оценку; 

3) портфолио; 

4) психолого-педагогическое наблюдение; 

5) внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

1) независимая оценка качества образования; 

2) мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уров-

ней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей про-

граммы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует си-

стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных до-

стижений. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений про-

является 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 плани-

руемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 
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с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представ-

лению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обу-

чающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. До-

стижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений  реализуется путём: 

1) оценки предметных и метапредметных результатов; 

2) использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достиже-

ний обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особен-

ностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных ре-

зультатов в целях управления качеством образования; 

3) использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

4) использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимо-

оценка); 

5) использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)1 технологий. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 Описание объекта и содержания оценки планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образова-

ния 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граж-

данской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно- познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-

леммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регу-

ляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального об-

щего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организа-

ции; 

                                                           
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирования уни-

версальных учебных действий» ООП НОО 
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 ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки по-

знания нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со-

трудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Ро-

дину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов Рос-

сии и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-по-

знавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации дости-

жения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ-

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков 

и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе мониторинговых 

исследований согласно ежегодной школьной циклограмме мониторинга сформированно-

сти УУД. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образо-

вательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфо-

лио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. С 1 класса учащиеся 

начинают вести портфолио, которое по окончании начальной школы передаётся классным 

руководителям 5 классов. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образова-

тельной деятельности школы. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в про-

грамме формирования универсальных учебных действий, обучающихся и отражают совокуп-

ность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных пред-

метов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформирован-

ности: 

1) универсальных учебных познавательных действий; 

2) универсальных учебных коммуникативных действий; 

3) универсальных учебных регулятивных действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в учебном плане. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при по-

лучении начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

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

аналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за-

дачи на основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать измене-

ния объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информа-

цию, представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информа-

ционной безопасности при поиске информации в Интернете; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информа-

цию в соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

7) готовить небольшие публичные выступления; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступле-

ния; 

совместная деятельность: 
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1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-

ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогиче-

ским работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администра-

цией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Оценка метапред-

метных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как: 

 решение задач творческого и поискового характера, 

 проверочные работы, 

 комплексные работы на межпредметной основе, 

 мониторинг сформированности УУД (проводится согласно циклограмме на учебный год). 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учеб-

ные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном препо-

давании1. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учеб-

ных универсальных действий. Содежание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпред-

метной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ 

(цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие поло-

жения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального общего образова-

ния». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является спо-

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (позна-

вательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

                                                           
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирования 

универсальных учебных действий» настоящей ООП НОО 
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Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий 

и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при реше-

нии учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследова-

тельской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование при-

обретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различаю-

щихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также со-

четанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администра-

цией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образова-

тельной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной органи-

зации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и спо-

собов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

— с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных пред-

метов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Выделяются следующие 

уровни предметных результатов: 

Уровень Отметка в 

баллах 

Содержание оценки 

Высокий «5» (от-

лично) 

Обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся в классе за-

дачу, для решения которой потребовались либо самостоя-

тельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самосто-

ятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следую-

щем уровне образования. Ученик способен создавать ранее 

неизвестную никому информацию 

Повышен-

ный 

«4» (хо-

рошо) 

Обучающийся способен самостоятельно воспроизводить и 

преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения из-

вестных объектов и применять ее в разнообразных нетиповых 

ситуациях. Самостоятельное решение обучающимся нестан-

дартной задачи, для чего потребовалось действие в новой не-

привычной ситуации, использование новых, усваиваемых в 

данный момент знаний (в т.ч. выходящих за рамки опорной си-

стемы знаний по учебному 

предмету) 

Базовый «3» (удо-

влетвори-

тельно) 

Освоение учебных действий с опорной системой знаний в рам-

ках диапазона (круга) выделенных задач, воспроизведение, ко-

пирование усвоенных 

ранее знаний 
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Низкий «2» (неудо-

влетвори-

тельно) 

Обучающимся не освоено 50% планируемых результатов, име-

ются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Для оценки предметных планируемых результатов освоения ООП НОО используются 

оценочные материалы, разработанные учителями начальных классов МОУ «Гимназии №1» 

и включенные в Приложение к ООП НОО. 

Структура оценочных материалов включает в себя: 

1) КЭС - контролируемые элементы содержания образования; 

2) Порядок оценивания работы; 

3) Оценочный материал по вариантам. КЭС для оценочных материалов по русскому 

языку, литературному чтению, иностранному языку, математике и окружающему миру - 

это универсальные кодификаторы для проведения процедур оценки качества образования, 

размещенные на сайте ФГБНУ «ФИПИ» https://fipi.ru 

К оценке сформированности предметных результатов применяется в ходе различных 

оценочных процедур, регламентированных школьным локальным актом -«Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся». 

1. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в 

сроки в соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного пред-

мета, учебного курса, учебного модуля с учетом требований ФГОС НОО, индивидуальных 

особенностей обучающихся класса, содержанием образовательной программы, используе-

мых образовательных технологий. 

2. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной си-

стеме.  

Во 2-4 классах текущий контроль успеваемости проводится по 4-балльной оценочной 

шкале: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (предмет-

ная область «Основы религиозных культур и светской этики»), включенному в обязатель-

ную часть учебного плана начального общего образования, текущий контроль успеваемо-

сти проводится на безотметочной основе с использованием дихотомической оценочной 

шкалы «освоил - не освоил» в качестве оценки степени достижения планируемых резуль-

татов ООП соответствующего уровня общего образования за учебный период (год). 

Контроль освоения обучающимися курсов внеурочной деятельности осуществля-

ется с использованием дихотомической шкалы «освоил - не освоил» 

Обязательными составляющими системы оценки сформированности предметных 

результатов являются материалы текущей (тематической, рубежной), промежуточной атте-

стаций и итогового оценивания. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета. 

Решение о достижении или недостижении планируемых предметных результатов 

освоения ООП НОО принимается учителем-предметником на основании результатов вы-

полнения заданий базового уровня. Критерием освоения учебного материала считается вы-

полнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной органи-
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зации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образова-

тельных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с це-

лью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуали-

зации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 

т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самосто-

ятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осо-

знанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке ис-

пользуется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практи-

ческие работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимо-

оценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом от-

дельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематиче-

ских результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работни-

ком) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

работу. Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучаю-

щимся основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата 

на всех этапах его формирования. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема-

тических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в рабочих программах. 

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

ния. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого 

из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, вы-

раженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, де-

монстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающе-

гося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (напри-

мер, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и от-

зывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучаю-

щегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электрон-

ном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной обра-

зовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

1) оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

2) оценки уровня функциональной грамотности; 
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3) оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осу-

ществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уро-

ков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим ра-

ботником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается реше-

нием педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основа-

нием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуали-

зации, так и для повышения квалификации педагогического работника. Результаты внут-

ришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти (или в конце каж-

дого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполне-

ния тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (днев-

нике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых резуль-

татов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий 

класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организа-

ции и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-по-

знавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании пред-

мета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования госу-

дарственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образователь-

ной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представи-

телей). 

 Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки. Ком-

плексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обу-

чающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. Используемая в 

гимназии система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться 

к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 
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потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

В учебном процессе обеспечивается комплексный подход к оценке результатов 

освоения ООП НОО. 

Оценка предметных результатов проводится с помощью следующего инструмента-

рия: диагностических, проверочных работ, направленных на определение уровня освоения 

темы учащимися; рубежных, итоговых работ. 

В учебном процессе обеспечивается комплексный подход к оценке результатов 

освоения ООП НОО, позволяющий вести оценку не только предметных, но и метапредмет-

ных результатов (инструментарий мониторинга - комплексные работы). 

Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО (системная оценка 

личностных, метапредметных и предметных результатов) реализуется и в рамках накопи-

тельной системы - рабочего Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образователь-

ных стандартов общего образования второго поколения - формирование универсаль-

ных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных дей-

ствий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образова-

тельного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования, ос-

новные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Портфолио ученика может вестись как в традиционном формате - на бумажных носи-

телях, так и в on-line формате с использованием информационно-сетевых ресурсов ведения 

web-портфеля. Выбор формы ведения портфеля достижений, определение необходимости 

его ведения, определение места хранения портфеля достижений (в школе, или дома) оста-

ются в компетенции родителей (законных представителей) обучающегося. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного раз-

вития, освоения основной образовательной программы начального общего образования ис-

пользуются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандарти-

зированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие ра-

боты, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Другие формы и методы учета достижений 

Текущая (тематиче-

ская) рубежная 

(за триместр) 

промежуточная атте-

стация (за год) 

урочная деятель-

ность 

внеурочная деятель-

ность 

 устный опрос 

 письменная  

 самостоятельная 

работа 

  диктанты 

  контрольное спи-

сывание 

 стандартизирован-

ные письменные 

контрольные ра-

боты 

  испытания (тесты) 

 словарные и мате-

 анализ динамики 

текущей успевае-

мости  

 самоанализ и са-

мооценка 

 наблюдения 

 участие в выстав-

ках, конкурсах, 

соревнованиях 

  активность в про-

ектах и програм-

мах внеурочной 

деятельности 

творческий отчет 



36 
 

  тестовые задания 

 графическая ра-

бота 

 изложение 

 сочинение 

 сообщение  

 проекты  

 творческая работа 

матические дик-

танты  

 контроль техники 

чтения 

 

 портфолио  

 анализ психолого-педагогических исследо-

ваний  

Формы представления результатов: 

 статистические отчёты; 

 инструментарий мониторинга и аналитические материалы (информация об элементах 

и уровнях проверяемого знания - знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио, проекты; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику раз-

вития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД; 

 карты мониторинга уровня сформированности метапредметных результатов освоения 

ООП НОО по классам, аналитические справки учителей по итогам комплексных работ, 

портфолио обучающегося, итоговая таблица с персонифицированными данными по ре-

зультатам освоения обучающимися ООП НОО. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусмат-

ривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий, учащихся и педагогов, условия и 

границы применения системы оценки 

№ 

п/п 

Вид контрольно- 

оценочной дея-

тельности 

Время про-

ведения 

Содержание Формы и виды 

оценки, условия, 

границы применения 

1 Входной контроль 

(стартовая работа) 

Начало сен-

тября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необхо-

димый для продолжения 

обучения, а также наме-

чает «зону ближайшего 

развития» и предметных 

знаний, организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется учите-

лем в рабочем днев-

нике. Результаты ра-

боты не влияют на 

дальнейшую итого-

вую оценку 

 

2 Диагностическая 

работа, тестовая 

диагностическая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе 

темы 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необ-

ходимо овладеть уча-

щимся в рамках изучения 

темы 

Результаты фиксиру-

ются отдельно по 

каждой отдельной 

операции и не вли-

яют на дальнейшую 

итоговую оценку 

3 Проверочная (кон-

трольная) работа 

Проводит 

после изу-

чения темы, 

в конце 

триместра 

(рубежный 

контроль) 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств дей-

ствия. Представляет со-

бой задания разного 

уровня сложности  

Все задания обяза-

тельны для выполне-

ния. Учитель оцени-

вает все задания по 

четырёх-балльной 

шкале и диагности-
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 рует уровень овладе-

ния способами учеб-

ного действия 

4 Решение проект-

ной задачи 

Проводится 

не менее 1 

раз в год в 

День реше-

ния проект-

ных 

задач  

Направлена на выявление 

уровня освоения ключе-

вых 

компетентностей 

Экспертная оценка 

по специально со-

зданным экспертным 

картам 

5 Итоговая работа Конец ап-

реля- май 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку 

не только предметных, но 

и метапредметных ре-

зультатов. Задания раз-

ного уровня сложности. 

 

Оценивание 

четырёх-балльное 

6 Предъявление/ де-

монстрация дости-

жений ученика за 

год 

Май Каждый учащийся в 

конце года демонстри-

рует результаты своей 

учебной и внеучебной  

деятельности (проекты, 

портфолио) 

 

Философия этой 

формы оценки - в 

смещении акцента с 

того, что учащийся 

не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и 

умеет по данной теме 

и данному предмету; 

перенос педагогиче-

ского ударения с 

оценки на само-

оценку 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уро-

вень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных 

данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме «Повторе-

ние». 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала 

во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме 

объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе 

обучения. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в мониторинговых картах 

класса. 

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельно-

сти: аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в полугодие во всех 

классах начальной школы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе со-

держательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной демонстра-

ции (представления) результатов обучения за год. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе 

результатов проверочных работ по предмету. 

Все виды тестовых работ по учебным предметам оцениваются в процентном отноше-

нии к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 
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Процентное соотношение при определении уровня достижения предметных результа-

тов образования (тестовый контроль, стандартизированные контрольные работы): 

 высокий уровень - 95-100%; 

 повышенный уровень- 75-94 %; 

 базовый уровень - 50-74 %; 

 недостаточный уровень - менее 50%. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета 

на основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на осно-

вании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой кон-

трольной работы по предмету. 

Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овла-

деть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изуче-

ния следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой 

определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, кото-

рые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся по-

сле изучения наиболее значительных тем программы. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в сроки 

в соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, 

учебного курса, учебного модуля с учетом требований ФГОС НОО, индивидуальных осо-

бенностей обучающихся класса, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного года. Включает все основ-

ные темы учебного периода. 

Предъявление (демонстрация) достижений ученика за год проходит в формах защиты 

портфолио. 

 Итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образовательную про-

грамму начального общего образования. Оценка динамики учебных достижений обу-

чающихся 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения со-

держания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-прак-

тических и учебно-познавательных задач на основе: системы знаний и представлений о при-

роде, обществе, человеке, технологии; обобщенных способов деятельности, умений в 

учебно-познавательной и практической деятельности; коммуникативных и информацион-

ных умений; системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится самой школой. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их инди-

видуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основ-

ных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необхо-

димых для получения общего образования следующего уровня. 



39 
 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, четырёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике, окружающему миру и комплексной работы на межпредмет-

ной основе). 

Итоговая оценка освоения ООП НОО направлена на оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования. Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия решения о пере-

воде обучающихся для получения основного общего образования. К результатам индиви-

дуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, относятся ценност-

ные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мони-

торинговых исследований. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности плани-

руемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за пе-

риод обучения. 

Результаты предметных работ оцениваются по 4-балльной шкале, результаты итого-

вой комплексной работы на основе текста распределяются по уровням и не переводятся в 

4-балльную оценочную шкалу: 

 недостаточный уровень - правильно выполнено менее 30% заданий комплексной ра-

боты; 

 достаточный уровень - правильно выполнено 30% заданий комплексной работы; 

 низкий уровень - правильно выполнено от 30 до 50% заданий комплексной работы; 

 базовый уровень - правильно выполнено 50-70 % заданий комплексной работы; 

 повышенный уровень - правильно выполнено 70-85% заданий комплексной работы; 

 высокий уровень - правильно выполнено более 85% заданий комплексной работы. 

В том случае, если обучающийся не выполнил итоговую работу (получил отметку 

«2» (неудовлетворительно) или выполнил менее 30% заданий комплексной работы на 

основе текста, учителем, после проведения поэлементного анализа результатов работы, 

проводится индивидуальная работа по устранению учебных дефицитов в тех заданиях, в 

которых обучающийся допустил ошибки или к выполнению которых он не приступал. По-

сле проведения индивидуальной корректирующей работы обучающийся может вновь вы-

полнить итоговую работу повторно в срок не позднее 1 недели после объявления результа-

тов предшествовавших работ. Если обучающийся не смог присутствовать на итоговой ра-

боте, срок выполнения им пропущенных работ согласуется с родителями (законными пред-

ставителями) обучающегося, и он может выполнить работы в срок до окончания текущего 

учебного года. 

Результаты промежуточной аттестации и итоговых работ выпускников 4 классов 

оформляются учителем в информационной индивидуальной карте результатов итоговой 

оценки освоения ООП НОО, которая дополняется краткой характеристикой достижений и 

положительных качеств обучающегося. 

Информационная карта включает в себя следующие разделы (приложение к ООП 

НОО): 

1. Информацию обо всех учебных предметах учебного плана начального общего об-

разования, изучавшихся обучающимся с 1 по 4 класс. 

2. Информацию о результатах итоговой оценки освоения обучающимся ООП НОО: 

 по результатам промежуточной аттестации по годам обучения; 

 по результатам итоговых работ по русскому языку, математике и окру-

жающему миру; 
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 по результатам итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

3. Характеристику достижений и положительных качеств обучающегося. Характери-

стика завершается выводами. 

1) Выпускник овладел на базовом уровне опорной системой знаний и учебными дей-

ствиями, необходимыми для продолжения образования на уровне основного общего обра-

зования 

Такой вывод делается,     если    в      материалах    накопительной      системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», результаты выполнения итого-

вых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня, итоговая комплексная работа выполнена на достаточном или базовом уровне. 

2) Выпускник овладел на повышенном уровне опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на уровне основного общего об-

разования 

Такой вывод делается,     если    в      материалах    накопительной      системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём выставлены оценки «хорошо» или «отлично», 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 75 % заданий базового уровня, итоговая комплексная работа выполнена на повышен-

ном уровне. 

3) Выпускник овладел на высоком уровне опорной системой знаний и учебными дей-

ствиями, необходимыми для продолжения образования на уровне основного общего обра-

зования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причём выставлены оценки «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 95 % заданий базового уровня, итого-

вая комплексная работа выполнена на высоком уровне. 

4) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-

нении менее 50% заданий базового уровня, итоговая комплексная работа выполнена на не-

достаточном уровне. 

4. Решение педагогического совета ОО о допуске обучающегося к обучению на сле-

дующем уровне образования. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия реше-

ния педагогическим советом МОУ «Гимназии № 1» о допуске обучающихся 4-х классов к 

получению образования на уровне основного общего образования. 

По итогам сообщения заместителя директора по учебной работе о результатах освое-

ния обучающимися 4-х классов ООП НОО, педагогический совет ОУ может принять сле-

дующие решения: 

1) Освоил (а) ООП НОО, допущен (а) к обучению на уровне основного общего обра-

зования (ООО). 

Основания: положительные результаты промежуточной аттестации по всем учебным 

предметам (курсам), входящим в учебный план начального общего образования (не ниже 

отметки «3» (удовлетворительно) и итоговых работ по русскому языку, математике и окру-

жающему миру (не ниже отметки «3» (удовлетворительно), комплексной работы на основе 

текста (правильно выполнено не менее 30% заданий комплексной работы). 

2) Не освоил (а) ООП НОО, оставлен (а) на повторное обучение. 
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Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки акаде-

мической задолженности с момента ее образования. Условие: письменное согласие родите-

лей (законных представителей). 

3) Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по адаптированной образова-

тельной программе. 

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки акаде-

мической задолженности с момента ее образования. Условие: письменное согласие родите-

лей (законных представителей), заключение ПМПК. 

4) Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по индивидуальному учебному 

плану. Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки акаде-

мической задолженности с момента ее образования. 

Условие: письменное согласие родителей (законных представителей), заключение 

ТОПМПК. Согласно ч.5 ст.66 ФЗ-273, «Обучающиеся, не освоившие основной образова-

тельной программы начального общего образования, не допускаются к обучению на следу-

ющих уровнях общего образования». 

Таким образом, обучение по ООП ООО обучающихся, не освоивших ООП НОО, не 

допускается. 

Оценка эффективности образовательной деятельности 

Формами оценки эффективности деятельности образовательной организации на 

уровне начального общего образования могут являться следующие процедуры независимой 

оценки качества начального общего образования: 

Международные сравнительные исследования 

TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) - сопоставительное исследование ка-

чества и тенденций в математическом и естественнонаучном образовании. В рамках иссле-

дования оценивается общеобразовательная подготовка обучающихся 4 классов по матема-

тике и естественнонаучным предметам. Проводится 1 раз в 4 года. 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) - сопоставительное исследова-

ние читательской грамотности. Проводится среди выпускников 4-х классов 1 раз в 5 лет. 

Инструментарий и процедуры оценки качества начального общего образования в со-

ответствии с ФГОС (математика, русский язык, окружающий мир, комплексные работы) 

Институт стратегических исследований в области образования РАО (ИСИО РАО) 

Всероссийские проверочные работы (математика, русский язык, окружающий мир). 

Национальное исследование качества образования (НИКО) Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки Сайт ФИС ОКО https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ 

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требо-

ваний ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и с учетом примерных рабочих про-

грамм по учебным предметам, разработанным Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Институтом стратегии развития образования Российской академии 

образования». Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в деятельности), 

учебных модулей включают следующие разделы: 

1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в деятельности), учебного мо-

дуля; 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводи-

мых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библио-

теки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образователь-

ных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возмож-

ности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на 

форму проведения занятий. 

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

ятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочной дея-

тельности расположены на сайте «Гимназия  №1» 

https://gim1ugl.edu.yar.ru/fgos__funktsionalnaya_gramo_32.html. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) язык 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельно-

сти могут быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий в соответствии с локальным нормативным актом ОО. 

В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации образовательных про-

грамм с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий в ОО создаются условия для функционирования электронной инфор-

мационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ре-

сурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспе-

чивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме незави-

симо от места нахождения обучающихся. 

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, ис-

пользуемые в образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по со-

ответствующим учебным дисциплинам 

Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в качестве из-

менения в Программе приказом по ОО. Тематическое планирование ко всем без исключе-

ния рабочим программам также ежегодно утверждается приказом по как изменение, вноси-

мое в ООП НОО. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) на уровне 

начального общего образования разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

конкретизирует требования стандарта к личностным и метапредмет-

ным результатам освоения ООП НОО с позиции возможностей их формирования сред-

ствами учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, рабочей про-

граммы воспитания, особенностями и условиями образовательной деятель-

ности в МОУ «Гимназии №1». 

https://gim1ugl.edu.yar.ru/fgos__funktsionalnaya_gramo_32.html
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Программа учитывает образовательные потребности участников образовательных от-

ношений, а также национальные, региональные и этнокультурные особенности Ярослав-

ской области, дополняет содержание рабочей программы воспитания и служит ориентиром 

для разработки учителями рабочих программ учебных предметов, курсов, программ вне-

урочной деятельности, оценочных материалов для процедур оценки метапредметных ре-

зультатов освоения обучающимися ООП НОО, направлена на реализацию системно-дея-

тельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, является главным педагогиче-

ским инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся 

умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 

программы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) 

являются планируемые результаты обучения. Программа имеет  следующую структуру: 
1) описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
2) характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсаль-

ных действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успеш-

ного обучения и развития младшего школьника 

Формирование УУД у обучающихся начальной школы, имеет положительное влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предме-

тами; 

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечиваю-

щих 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 ра-

боты с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ре-

сурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об ин-

формационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресур-

сами. 

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 освое-

нием предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области мета-

предметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной ос-

новой 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 вооб-

ражения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного ин-

формационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: уни-

версальность 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) моде-

лей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов; 
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4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД спо-

собствует 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. 

В  ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значи-

мых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в част-

ности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании программы  формирования УУД учитывалась характеристика, которая 

даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность опера-

ций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

1) методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

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

3) работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графи-

ческих (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формиро-

вания способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для фор-

мирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окру-

жающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного обще-

ства разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представлен-

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

самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формиро-

вать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО ком-

муникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечива-

ющих: 

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

текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами об-

разовательных 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 (само-

стоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказыва-

ние собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, усту-

пать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования техноло-

гий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных опера-

ций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности 

(в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соот-

ветствии 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; 
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5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной за-

дачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной составляющей ре-

гулятивных универсальных действий являются операции, определяющие способность 

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

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельно-

сти выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способ-

ность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие ко-

торых обеспечивает её успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рас-

суждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования техно-

логий неконтактного информационного взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

свой и других в результат общего труда и др.). 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм кон-

струирования современного процесса образования 

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

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического разви-

тия ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования пси-

хологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 

важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способ-

ность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной 

задачи; определённый уровень сформированности универсальных учебных действий. По-

скольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (кур-

сов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление уни-

версальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. В этом случае механиз-

мом 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 осо-

бой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каж-

дому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует приме-

нения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсаль-

ного 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, педа-

гогический работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 

операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 

универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — 

значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический ра-

ботник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) 

как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют примене-

ние универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного 

ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием 
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экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от 

репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения явля-

ется образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная за-

дача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной за-

дачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие мыслитель-

ных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей дея-

тельности, не являются востребованными, так как использование готового образца опира-

ется 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 осу-

ществляться с использованием информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в усло-

виях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

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

тельности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природ-

ных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) пред-

ставления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действитель-

ность, 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 анали-

тическая 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 пред-

метам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операцио-

нальный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения 

учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит кол-

лективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, посте-

пенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать после-

довательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на 

конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный пе-

реход 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 — резуль-

тата и процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения 

задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализо-

вать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогиче-

ской 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 ра-

ботник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное 

действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих опе-

раций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объ-

екта. Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид дея-

тельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — 
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выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предме-

тов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству 

или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объ-

ектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их диффе-

ренциации 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 ко-

личество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат 

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

моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов ра-

боты. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

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

лиз выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) суще-

ственных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств 

каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного при-

знака 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 фор-

мате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинако-

вых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся 

чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой ха-

рактеристики сущности универсального действия. 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных рабочих програм-

мах 

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 со-

ответствии 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 трудно-

сти, 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 по-

лучится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена само-

стоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном дей-

ствии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представ-

лено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти 

учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный 

язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в 

котором дано содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором клас-

сах определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, по-

скольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго 



48 
 

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 «Плани-

руемые 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, повест-

вование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегри-

рующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совмест-

ной деятельности. 

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 формиро-

вание универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться 

учителем с учётом особенностей контингента обучающихся данной образовательной орга-

низации, а также наличия конкретной образовательной среды. 

 Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно - личностного, познавательного развития обучающихся, реа-

лизуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающи-

мися системы учебных предметов. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятель-

ности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся ло-

гического, наглядно - образного и знаково - символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдо - логического мышления. Суще-

ственную роль в этом играют учебные предметы. Каждый учебный предмет в зависимости 

от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся обеспечивает формирование УУД. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жест-

ким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить 

в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

должно направлено на достижение баланса между временем освоения и временем исполь-

зования соответствующих действий. 

Описание связи универсальных учебных действий с содержанием конкретного учеб-

ного предмета строится по следующему плану: 

1) Сопоставление требований к предметным результатам - целевых установок ФГОС 

НОО и универсальных учебных действий; 

2) Описание роли учебного предмета в формировании универсальных учебных дей-

ствий; 

3) Перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных и коммуни-

кативных универсальных учебных действий, применяемых в рамках данного предмета. 

 Русский язык, в том числе родной язык 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регулятивных, комму-

никативных, личностных и познавательных универсальных действий. 

Требования к предметным результатам 
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1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь-

ной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпи-

ческих, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Русский язык, в том числе родной язык как знаковая система позволяет представить 

учебный материал в виде последовательности учебных задач, включить учащихся в кон-

трольно-оценочную деятельность и организовать учебное сотрудничество, что обеспечи-

вает эффективное формирование регулятивных универсальных учебных действий. Работа 

с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, срав-

нения, установления причинно - следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразо-

вания модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для фор-

мирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и син-

таксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных воз-

расту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

На уроках русского языка эффективным будет применение следующих типовых 

задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи; 

2) Теория формирования умственных действий; 

3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование 

устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с этало-

ном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»; 

4) Учебное сотрудничество; 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм таблиц, ментальных карт и 

т.п.); 

6) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

7) Составление плана текста; 

8) Приёмы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»; 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

11) Проектные задачи / групповые проекты. 

Литературное чтение, в том числе литературное чтение на родном языке 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

Требования к предметным результатам 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, поня-

тий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в си-

стематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-

жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы-

вать нравственную оценку поступков героев; 

4) 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 художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

На уроках литературного чтения эффективным будет применение следующих типо-

вых задач: 

1) Составление плана текста; 

2) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Пометки на полях», «Диалог с 

текстом»; 

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, комму-

никацию; 

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц и т.п.); 

5) Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных отве-

тов», «Комментирование устных ответов»); 

6) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

7) Проектные задачи / групповые проекты; 

8) Постановка и решение учебной задачи; 

9) Учебное сотрудничество; 

10) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия. 

Иностранный язык 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных действий. 

Требования к предметным результатам 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носи-

телями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освое-

ние правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фоль-

клором и доступными образцами детской художественной литературы. 

На уроках иностранного языка эффективным будет применение следующих типовых 

задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи; 

2) Теория формирования умственных действий; 

3) Учебное сотрудничество; 

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.); 
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5) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия; 

6) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комменти-

рование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», 

«Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»); 

7) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, комму-

никацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

8) Проектные задачи / групповые проекты; 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий. 

Математика 

Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование регулятивных, комму-

никативных, познавательных и личностных универсальных действий. 

Требования к предметным результатам 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про-

странственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространствен-

ного воображения и математической речи, измерения пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно- познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чис-

ловыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с ал-

горитмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч-

ками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

На уроках математики эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи; 

2) Теория формирования умственных действий; 

3) Технология безотметочного оценивания (приёмы «Ретроспективная са-

мооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных отве-

тов», «Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль

 при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система 

балльной оценки»; 

4) Учебное сотрудничество; 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, таблиц, схем-опор, кратких за-

писей, ментальных карт и т.п.); 

6) Учебные задания, формирующие логические ун иверсальные действия; 

7) Составление плана текста; 

8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»; 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

11) Проектные задачи / групповые проекты. 

Окружающий мир 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных, по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

Требования к предметным результатам 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 
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2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей се-

мье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамот-

ности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-

ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-

жающем мире 

На уроках окружающего мира эффективным будет применение следующих типовых 

задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи; 

2) Составление плана текста; 

3) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком» 

«Пометки на полях»; 

4) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, комму-

никацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.); 

6) Проектные задачи / групповые проект: 

7) Учебное сотрудничество; 

8) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия; 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

10) Теория формирования умственных действий; 

11) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная само-

оценка», «Про гностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комменти-

рование устных ответов», «Работа с эталоном», «Гибкая система балльной оценки»). 

Основы религиозных культур и светской этики 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и преимущественно обеспечивает 

формирование личностных, коммуникативных универсальных действий, в меньшей сте-

пени делается акцент на формировании регулятивных универсальных учебных действий. 

Требования к предметным результатам 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни.  

На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным будет приме-

нение следующих типовых задач: 

1) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «По-

метки на полях», «Диалог с текстом»; 

2) Составление плана текста; 

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, комму-

никацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 
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4) Учебное сотрудничество; 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.); 

6) Проектные задачи / групповые проекты; 

7) Применение информационно-коммуникационных технологий. 

Музыка 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

Требования к предметным результатам 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело-

века, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному про-

изведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визации. 

На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, комму-

никацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.); 

3) Проектные задачи / групповые проекты 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

5) Постановка и решение учебной задачи; 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях»; 

7) Составление плана текста; 

8) Учебное сотрудничество; 

9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов»). 

 Изобразительное искусство 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование лич-

ностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

Требования к предметным результатам 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на матери-

але художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искус-

ством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, бази-

рующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.) 

На уроках изобразительного искусства эффективным будет приме-

нение следующих типовых задач: 
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1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, комму-

никацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.); 

3) Проектные задачи / групповые проекты; 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

5) Постановка и решение учебной задачи; 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях»; 

7) Составление плана текста; 

8) Учебное сотрудничество; 

9) Технология безотметочного оценивания. 

 Технология 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование регулятивных, комму-

никативных, познавательных и личностных универсальных действий. 

Требования к предметным результатам 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значе-

нии труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими прие-

мами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения неслож-

ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор-

мационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и про-

ектных художественно-конструкторских задач. 

На уроках технологии эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, комму-

никацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

2) Моделирование (созданиеалгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких запи-

сей, таблиц, ментальных карт и т.п.); 

3) Проектные задачи / групповые проекты 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

5) Постановка и решение учебной задачи; 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «По-

метки на полях»; 

7) Составление плана текста; 

8) Учебное сотрудничество; 

9) Технология безотметочного оценивания. 

Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

регулятивных, коммуникативных и познавательных, универсальных действий. 

Требования к предметным результатам 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее по-

зитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
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социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социали-

зации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состо-

янием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов ВФСК «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

На уроках физической культуры эффективным будет применение следующих типо-

вых задач: 

1) Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на рефлексию, 

ценностные установки; 

2) Технология безотметочного оценивания (приёмы «Прогностическая са-

мооценка», «Пошаговый взаимоконтроль при выполнении физических упражнений», «Ре-

троспективная самооценка»); 

3) Учебное сотрудничество; 

4) Постановка и решение учебной задачи; 

5) Применение информационно-коммуникационных технологий. 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной про-

граммы. 

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах разви-

тия России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обуча-

ющихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личност-

ных результатов, указанных во ФГОС: формирование основ российской идентичности; го-

товность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и соци-

ально значимые качества личности; активное участие в социально значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания создана  на основе примерной программы воспитания  и 

является описанием системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Рабочая программы воспитания образовательных организаций включает в себя четыре 

основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации воспита-

тельного процесса», в котором кратко описана специфика деятельности гимназии в сфере 

воспитания, размещена информация о специфике расположения образовательной организа-

ции, особенностях её социального окружения, источниках положительного или отрицатель-

ного влияния на обучающихся, значимых партнёрах образовательной организации, особенно-

стях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках образовательной 

организации, а также важных для образовательной организации принципах и традициях воспи-

тания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых обществен-

ных ценностей сформулирована цель воспитания и задачи, которые гимназии предстоит ре-

шать для достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором образовательная 

организация показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

целей и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариатив-

ных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных образовательной ор-

ганизацией задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы 
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образовательной организации. Инвариантными модулями являются: «Классное руковод-

ство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями (закон-

ными представителями)», «Самоуправление» и «Профориентация». Вариативными моду-

лями являются: «Ключевые общешкольные дела», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспе-

диции, походы», «Организация предметно-эстетической среды». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы образовательной организации. Деятельность педагогиче-

ских работников образовательных организаций в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы общего образова-

ния. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в кото-

ром показано, каким образом в гимназии осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводятся перечень основных его направлений, критерии и 

способы осуществления. 

К рабочей программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспита-

тельной работы. 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитатель-

ного процесса 

Гимназия №1 имеет самобытную история, которая отражает историю страны на про-

тяжении целого столетия. Данный факт учитывается при планировании организации и про-

ведении общешкольных событий. В гимназии сложились определенные воспитательные 

традиции, формирующие нравственные и гражданские качества личности, среди которых: 

«Неделя наук», «Марафон Победы», «Дни здоровья», «Посвящение в первоклассники», те-

матические пятиминутки, смотры строя и песни.  

Отсутствие актового зала затрудняет проведение массовых мероприятий, поэтому ис-

пользуем ресурсы музыкальной школы, ограничены возможности и спортивного зала. Но у 

школы есть специальная оборудованная площадка, которая используется при организации 

дней здоровья, спортивных или тематических праздников, торжественных общешкольных 

линеек.  Большим подспорьем в организации внеклассной деятельность являются компью-

терные классы, классы с интерактивными досками, используется ресурс школьной библио-

теки, активно привлекаются ресурсы организаций партнёров: ДДТ, городской библиотеки, 

ЦВР, Центра «Гармония», центра «Труда и социальной защиты населения», МЦ «Солнеч-

ный».  

Процесс воспитания в МОУ «Гимназия №1» основывается на следующих принципах вза-

имодействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение кон-

фиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритет безопасности обучаю-

щегося при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаи-

модействие обучающихся и педагогических работников, профилактика буллинга в 

школьной среде; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной ор-

ганизации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педаго-

гических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительным отношением друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффектив-

ности. 

Основными традициями воспитания в МОУ «Гимназия №1»  являются следующие: 
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 стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации явля-

ются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспита-

тельных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллектив-

ная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

 в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере взросле-

ния обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблю-

дателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощ-

ряются конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, 

а также их социальная активность; 

 педагогические работники образовательной организации ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объ-

единений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный руко-

водитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развиваю-

щую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, твор-

ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здо-

ровье, человек), общая цель воспитания в МОУ «Гимназия №1» — личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся в: 

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

ценностей (т. е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в разви-

тии их социально значимых отношений); 

3) приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта приме-

нения сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной дина-

мики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника 

по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазви-

тию. Их сотрудничество, партнёрские отношения являются важным фактором успеха в до-

стижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым уделя-

ется чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального об-

щего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения обучающимися социально значимых знаний — знаний основных норм и тра-

диций того общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с осо-

бенностями обучающихся младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвер-

диться в своём новом социальном статусе обучающегося, т. е. научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 
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Такого рода нормы и традиции задаются в образовательной организации педагогическими ра-

ботниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения обу-

чающегося. Их знание станет базой для развития социально значимых отношений обуча-

ющихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальней-

шем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следу-

ющие: 

1) быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять по-

сильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

2) быть трудолюбивым, следуя принципу «делу время, потехе час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

3) знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, город, село, страну; 

4) беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и по возможности о бездомных животных в 

своём дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы); 

5) проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе; 

6) стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7) быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

9) уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться уста-

навливать 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 по-

ложения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

10) быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

не похожим на других; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаи-

вать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. Знание обучающи-

мися младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности сле-

дования им имеет особое значение для этого возраста, поскольку облегчает вхождение в ши-

рокий социальный мир, в открывающуюся им систему общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать ре-

шение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи-

вать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддер-

живать активное участие классных сообществ в жизни образовательной организации; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работа-

ющие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитатель-

ные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддержи-

вать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на уровне образова-

тельной организации, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации дет-

ских общественных объединений и организаций; 



59 
 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и реализовывать её 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представите-

лями), направленную на совместное решение проблем личностного развития обучаю-

щихся. Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в образо-

вательной организации интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и пе-

дагогических работников, что станет эффективным способом профилактики антисоци-

ального поведения обучающихся. 

В качестве критериев успешности организации воспитательной работы в гимназии 

были определены следующие показатели: 

1.Включенность в воспитательный процесс всего педагогического коллектива школы, 

учащихся и родителей. Организация внеклассной деятельности в соответствии с  потребно-

стями и интересами обучающихся 

2.Включенность в инновационную деятельность  

3.Использование здоровье сберегающих  технологий в учебно - воспитательном про-

цессе гимназии, развитие навыков здорового образа жизни у участников образовательного 

процесса. 

4. Демократический  характер  планирования (участие в планировании педагогов, и 

актива старшеклассников) 

5. Наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса. 

6. Организация   учебной и внеклассной деятельности на основе единых подходов.  

7. Наличие детского самоуправления, соответствующего различным направлениям 

детской самодеятельности. 

8. Высокий уровень развития  правовой культуры,  гражданско- патриотических ка-

честв. 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда направ-

лений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, прово-

дятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это ком-

плекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединя-

ющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обес-

печивают включённость в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют ин-

тенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в образова-

тельной организации. Введение ключевых дел в жизнь образовательной организации помогает 

преодолеть характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогиче-

скими работниками для обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

Вне образовательной организации: 

1) социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обуча-

ющимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружа-

ющего образовательную организацию социума; 

2) проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обу-
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чающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые откры-

вают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятель-

ную заботу об окружающих; 

3) участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым  отечественным и меж-

дународным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

1) разновозрастные сборы — ежегодные многодневные выездные события, включаю-

щие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается осо-

бая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психоло-

гического комфорта, доброго юмора и общей радости; 

2) общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) дела, которые связаны со значимыми для обучающихся 

и педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы об-

разовательной организации; 

3) торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следу-

ющий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных ста-

тусов в образовательной организации и развивающие школьную идентичность обучаю-

щихся; 

4) церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работ-

ников за активное участие в жизни образовательной организации, защиту чести образова-

тельной организации в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в разви-

тие образовательной организации. Это способствует поощрению социальной активности обу-

чающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими ра-

ботниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

1) выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от-

ветственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

2) участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

3) проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных клю-

чевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведённых дел на уровне 

общешкольных советов дел. 

На уровне обучающихся: 

1) вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела гимназии в од-

ной из возможных для них ролей: ответственных за костюмы и оборудование, ответствен-

ных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

2) индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

3) наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обу-

чающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

4) при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять  в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, и 

т. п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 
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1) инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, ока-

зание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

2) организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся сов-

местных дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие, с одной стороны, вовлечь 

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой — установить и упрочить доверительные отношения 

с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе; 

3) проведение классных часов как времени плодотворного и доверительного общения пе-

дагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отноше-

ния к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсужда-

емой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

4) сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразова-

ние; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководи-

телями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие по-

дарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

5) выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в образовательной организации. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1) изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюде-

ние за их поведением в повседневной жизни, специально создаваемых педагогических си-

туациях, играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуе-

мых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; резуль-

таты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями (за-

конными представителями) обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходи-

мости) со школьным психологом; 

2) поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (нала-

живание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, успева-

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

для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

3) индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими лич-

ных портфолио, в которых обучающиеся 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 ана-

лизируют свои успехи и неудачи; 

4) коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями), с другими обучающимися класса; включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1) регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учи-

телями-предметниками и обучающимися; 

2) проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

3) привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 



62 
 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

4) привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

1) регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах обучающихся, о жизни класса в целом; 

2) помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отно-

шений между ними, администрацией образовательной организации и учителями-предмет-

никами; 

3) организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

4) создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения обу-

чающихся; 

5) привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

6) организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и образовательной организации. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

1) вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые зна-

ния, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отноше-

ния, получить опыт участия в социально значимых делах; 

2) формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обуча-

ющихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными от-

ношениями друг к другу; 

3) создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определённые 

социально значимые формы поведения; 

4) поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку на со-

хранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

5) поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского само-

управления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной  деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных обучающимися её видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимися социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гу-

манитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззре-

ние и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благопри-

ятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскры-

тие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раз-

витие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

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

ственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 
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Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, при-

роде, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения 

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

ственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного от-

ношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Виды внеурочной  

деятельности 

Формы организации деятельности 1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

итого 

Познавательная деятель-

ность 

Клуб «Лаборатория знаний» 

Кружок «Экономика: первые шаги» 

Кружок «Информатика» 

1 2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

7 

3 

3 

Проблемно-ценностное 

общение 

Факультатив  «Этика: азбука добра» 

Клуб «В мире книг» 

1 

1 

1 

 

 

1 1 4 

1 

Туристско-краеведческая 

деятельность. 

Клуб «Юный турист: изучаю родной 

край» 

Факультатив «Моя первая экология»  

Факультатив «Праздники, традиции и 

ремёсла народов России» 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

 

2 

4 

Спортивно-оздорови-

тельная деятельность 

Тренинг  «Ступеньки к моему я» 

Кружок «Я- пассажир и пешеход» 

Час здоровья 

1 

1 

1 

1 

 

  2 

1 

1 

Трудовая деятельность Кружок «Самоделкин» 1 1 1 1 4 

Игровая деятельность Клуб «Шахматы» 1 1 1 1 4 

итого  9 10 10 10  

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предпо-

лагает следующее: 

1) установление доверительных отношений между педагогическим работником и обу-

чающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации познавательной деятельности; 

2) побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающи-

мися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

3) привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией — 

инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по этому поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

4) использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимися примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, за-

дач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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5) применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуаль-

ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического те-

атра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискус-

сий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и взаимо-

действию с другими детьми; 

6) включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обу-

чающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

7) организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества и вза-

имной помощи; 

8) инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обу-

чающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической про-

блемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления пе-

ред аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудо-

любие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возмож-

ности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой  жизни. По-

скольку обучающимся в начальной и основной школе не всегда удаётся самостоятельно ор-

ганизовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансфор-

мироваться (посредством введения функции педагога куратора) в детско-взрослое самоуправ-

ление. 

Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется следующим об-

разом. 

На уровне образовательной организации: 

1) через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и орга-

низующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

2) через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных 

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

На уровне классов: 

1) через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправ-

ления и классных руководителей; 

На индивидуальном уровне: 

1) через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

2) через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функ-

ций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнат-

ными  растениями и т. п. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспеди-
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циях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самосто-

ятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реали-

зуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

1) регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

классными руководителями и родителями (законными представителями) обучающихся: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как ин-

терактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им 

заданий, например: фотографов, разведчиков, гидов, корреспондентов, оформителей); 

2) литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые педагогиче-

скими работниками и родителями (законными представителями) обучающихся в другие го-

рода или сёла для углублённого изучения биографий проживавших там российских поэтов 

и писателей, произошедших исторических событий, имеющихся природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направле-

нию «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; ди-

агностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессио-

нальных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника 

и обучающегося — подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей про-

фессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

1) циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучаю-

щегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

2) профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситу-

аций, в которых необходимо принять решение, занять определённую позицию), расширяю-

щие знания обучающихся о типах профессий, способах выбора профессий, достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

3) экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

4) посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профо-

риентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в профессио-

нальных образовательных организациях и организациях высшего образования; 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работ-

никами средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) — развитие коммуни-

кативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, под-

держка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

1) разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их педа-

гогических работников, целью которого является освещение (через мессенджеры) наиболее 

интересных моментов жизни образовательной организации, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

2) школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество обучающихся и педаго-

гических работников, поддерживающее интернет-сайт образовательной организации и со-

ответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образователь-

ной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

образовательной организации, информационного продвижения ценностей образовательной 
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организации и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, 

педагогическими работниками и родителями (законными представителями) могли бы от-

крыто обсуждаться значимые для образовательной организации вопросы; освещение (через 

мессенджеры) наиболее интересных моментов жизни образовательной организации, популя-

ризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов учениче-

ского самоуправления; 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда образовательной организа-

ции обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создаёт атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, пре-

дупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся обра-

зовательной организации. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой образовательной организации, как: 

1) оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролётов и т. п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия; 

2) размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспози-

ций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потен-

циал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определённого художественного 

стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчё-

тов об интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведённых 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т. п.); 

3) озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе 

гимназии, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучаю-

щихся разных возрастных категорий, позволяющих разделить свободное пространство об-

разовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

4) создание и поддержание в рабочем состоянии в библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители (законные представители) и 

педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие; 

5) благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

с обучающимися; 

6) событийный дизайн — оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т. п.); 

7) совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой симво-

лики используемой во время праздников, торжественных церемоний, ключевых об-

щешкольных дел и иных происходящих в жизни образовательной организации знаковых 

событий; 

8) акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстети-

ческой среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образо-

вательной организации, её традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием по-

зиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 
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1) общешкольный управляющий совет гимназии, участвующие в управлении образо-

вательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

2) родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут по-

сещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

3) общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

4) семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли бы полу-

чать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся; 

5) родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются ин-

тересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются вирту-

альные консультации психологов и педагогических работников. 

На индивидуальном уровне: 

1) работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для реше-

ния острых конфликтных ситуаций; 

2) участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, со-

бираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

3) помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и прове-

дении общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

4) индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по выбранным самой образова-

тельной организацией направлениям и проводится  с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации обра-

зовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим ра-

ботникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспер-

тов на изучение не количественных его показателей, а качественных — таких, как содер-

жание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающи-

мися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности пе-

дагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержа-

ния их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделённой ответственности за результаты личностного развития обучаю-

щихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обуча-

ющихся — это результат как социального воспитания (в котором образовательная ор-

ганизация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной со-

циализации и саморазвития обучающихся. 
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Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации вос-

питательного процесса являются  следующие. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем дирек-

тора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете образова-

тельной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-

тия обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается 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. 

Состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельно-

сти обучающихся и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в об-

разовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями (законными представителями), 

хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации. Способами получения 

информации о состоянии организуемой в образовательной организации совместной дея-

тельности обучающихся и педагогических работников являются беседы  с обучающимися и 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости — их анкетирование. Полученные ре-

зультаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете образовательной организации. 

Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

1) проводимых общешкольных ключевых дел; 

2) совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

3) организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности; 

4) реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

5) существующего в образовательной организации ученического самоуправления; 

6) проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, походов; 

7) профориентационной работы образовательной организации; 

8) работы школьных медиа; 

9) организации предметно-эстетической среды образовательной организации; 

10) взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа воспитательной работы является перечень выявленных про-

блем, над которыми предстоит работать педагогическому коллектив. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МОУ «Гимназия №1», реализующий основную образовательную про-

грамму начального общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, рас-

пределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образователь-

ной деятельности. 



69 
 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятель-

ностный подход и индивидуализацию обучения. 

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

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 

%, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. Объём обязатель-

ной части программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с тре-

бованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными правилами и гигиениче-

скими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образова-

тельную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изу-

чение по классам (годам) обучения. 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык, Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики: учебный модуль: «Основы православ-

ной культуры»; учебный модуль: 

«Основы иудейской культуры»; учебный 

модуль: «Основы буддийской культуры»; 

учебный модуль: «Основы исламской куль-

туры»; учебный модуль: «Основы религиоз-

ных   культур   народов   России»; 

учебный модуль: «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 

при наличии возможностей ОО и по заявлению родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбор одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы ре-

лигиозных культур народов России», «Основы светской этики» осуществляется по заявле-

нию родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Об-

разовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 
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при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес-

печивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может 

быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учеб-

ных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углуб-

лённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обуча-

ющихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитываю-

щих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов осво-

ения программы начального общего образования с учётом выбора участниками образова-

тельных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскур-

сии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных 

практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемле-

мой частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образователь-

ные организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют обуча-

ющимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеуроч-

ной деятельности при реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования определены гимназией.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обу-

чения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, уста-

новленном локальными нормативными актами образовательной организации. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образова-

тельной программы. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-техниче-

ских и иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, кур-

сов, дисциплин (модулей). 

При проведении занятий по  иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деле-

ние классов на две и более группы. Режим работы (5-дневная учебная неделя). Для обуча-

ющихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования со-

ставляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и 

более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

1) в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 
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2) во 2—4 классах — 40 мин (по решению образовательной организации). 

 

Учебный план  МОУ «Гимназия №1» 

 Общие положения 
  Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттеста-

ции обучающихся. 

Учебный план начального общего образования МОУ «Гимназия №1» 

 на 2022/2023 учебный год составлен в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 31.05.2021 № 286 (далее - ФГОС начального общего образования); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвеще-

ния России от 28.08.2020 № 442; 

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную де-

ятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-

каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.06.2016 N 699; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер-

жденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре-

бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- Устава МОУ «Гимназия №1» 

- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся в МОУ «Гимназия №1» 

- Образовательной программой начального общего образования по обновленным 

ФГОС 

Реализуемая основная образовательная программа 
Учебный план начального общего образования является частью образовательной про-

граммы начального общего образования МОУ «Гимназия №1». ООП НОО разработана в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установлен-

ных СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образо-

вательной программы начального общего образования для 1-4 классов. 

Организация учебного процесса, режим работы 
 Учебный год начинается 01 сентября 2022 года. 

 Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену. 
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 Продолжительность учебного года в I классе – 33 учебные недели. 

 Начало занятий в 8.15 

 Общий объем нагрузки в течение дня не превышает в I классе - 4 урока и один раз в 

неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

 Образовательная деятельность   в 1 классах   осуществляется через урочную и внеуроч-

ную деятельность. 

 Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

не менее 30 минут. 

 Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образова-

тельной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной обра-

зовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

 Дополнительные требования к обучению в первых классах: 

 Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену. 

 В середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут. 

 Обучение проводится без балльного оценивания занятий . 

 Дополнительные недельные каникулы после третьего триместра при традиционном ре-

жиме обучения. 

 Использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии: 

сентябрь-октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

ноябрь-декабрь - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

Расписание звонков для I-х классов на 1 полугодие 

(уроки по 35 минут) 

1 урок  8.15-8.50 

2 урок  9.05-10.40 

3 урок  10.00-10.35 (динамическая пауза 40 минут) 

4 урок  11.00-11.35 

5 урок  11.50-12.25 

Расписание звонков для I-х классов на 2 полугодие 

(уроки по 40 минут) 

1 урок  8.15-8.55 

2 урок  9.05-10.45  

3 урок  10.00-10.40 (динамическая пауза 40 минут) 

4 урок  11.00-11.40 

5 урок  11.50-12.30 

Затраты времени на выполнение домашнего задания 
Объем домашних заданий в первых классах (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) один час. 

Учебники 
При реализации ОП НОО используются: 

 Учебники, допущенные к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования, осуществляющими образовательную деятельность, утвер-

жденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

Классы Часов в неделю Часов в год Учебная не-

деля 

I классы 21 693 пятидневная 
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 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска-

ются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 N 699; 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация и текущий контроль проводятся в соответствии с Положе-

нием о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МОУ 

«Гимназия №1». 

По всем предметам учебного плана в первых классах отметка «усвоено» выставляется 

при овладении обучающимся учебным материалом в объеме не менее 50% изученного, а 

отметка «не усвоено» при овладении обучающимся учебным материалом в объеме менее 

50% изученного. 

- промежуточную годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися 

всего объёма содержания учебного предмета за учебный год на основании учета результа-

тов промежуточной аттестации по триместрам; 

- промежуточная аттестацию по триместрам – оценку качества усвоения обучающи-

мися содержания конкретного учебного предмета по итогам триместра на основании учета 

результатов текущего контроля; 

Формы текущего контроля в первых классах начальной школы: 
Русский язык – ответ на уроке, работа на уроке, диктант, словарный диктант, прове-

рочная работа, самостоятельная работа, тест, домашняя работа, изложение, сочинение, 

письмо по памяти, списывание, орфографическая работа, работа над ошибками, творческая 

работа, административная контрольная работа, контрольный диктант, контрольная работа, 

контрольное списывание. 

Математика - ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, самостоятельная 

работа, тест, домашняя работа, арифметический диктант, устный счет, работа над ошиб-

ками, административная контрольная работа, контрольная работа, 

Литературное чтение – ответ на уроке, работа на уроке, тест, проверочная работа, са-

мостоятельная работа, наизусть, техника чтения, сочинение, творческая работа, пересказ, 

выразительное чтение, домашняя работа, контрольная работа, административная контроль-

ная работа. 

Окружающий мир - ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная 

работа, самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, творческая ра-

бота, административная контрольная работа. 

ИЗО – ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, тест, творческое задание, 

проект. 

Технология - ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, тест, творческое 

задание, проект. 

Музыка - ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, тест, творческое зада-

ние, проект. 

Физическая культура – техника выполнения упражнений, ответ на уроке, контроль-

ные упражнения.  

Учебный план для I классов  реализуется через учебно-методические комплексы 

«Начальная школа XXI века» и «Лидер-кейс» для всех классов и состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образова-

тельную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изу-
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чение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемую участниками об-

разовательных отношений (1 час в неделю), в I классе используется на изучение учебного 

предмета "Физическая культура". 

Учебный план определяет структуру обязательных предметных областей: Русский 

язык и литературное чтение, Математика и информатика, Обществознание и естествозна-

ние (Окружающий мир), Искусство, Технология, Физическая культура. 

Предметная область Русский язык и литературное чтение представлена предме-

тами «Русский язык», «Литературное чтение». Целью предметов «Русский язык», «Литера-

турное чтение» является формирование первоначальных представлений о единстве и мно-

гообразии языкового и культурного пространства России. 

Предметная область Математика и информатика представлена предметом «Мате-

матика». Целью данного предмета является развитие математической речи, логического 

мышления, воображения. Информационные умения формируются через все предметы 

учебного плана и во внеурочной деятельности. Содержание данной работы отражается в 

рабочей программе учителя по предмету. 

Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий мир) пред-

ставлена предметом «Окружающий мир», целью которого является формирование перво-

начальных представлений об окружающем мире. В предмете «Окружающий мир» также 

формируются ключевые компетентности в области безопасности, реализуется на первой 

ступени обучения по такому приоритетному направлению как безопасность школьника. 

Предметная область Искусство представлена двумя предметами: «Музыка» и «Изоб-

разительное искусство», которые проводятся отдельно. Основными задачами реализации 

данной предметной области являются: развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Основными задачами реализации содержания предметной области Технология пред-

мета «Технология» являются: формирование опыта как основы обучения и познания, осу-

ществление поисково-аналитической деятельности для практического решения приклад-

ных задач с использованием знаний, полученных при изучении других предметов. 

Предметная область Физическая культура реализуется средствами предмета «Физи-

ческая культура». Целью предмета «Физическая культура» является общее развитие. Ис-

пользуются общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической 

гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам. Предмет «Физическая 

культура» для 1 класса представлен двумя модулями: «Физическая культура»  - 2 часа в 

неделю и «Физическая культура (подвижные игры)» - 1 час в неделю.  

Годовой учебный план  начального общего образования 

2022–2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык (англий-

ский) 

  68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естество-

знание  (Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

      34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
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Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

  Итого: 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 33 34 34 - 101 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Недельный учебный план  начального общего образования 

2022–2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык (англий-

ский) 

  2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

      1 1 

Искусство 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: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 - 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с по-

рядком, установленным образовательной организацией. При разработке порядка гимназия 

придерживается рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным 

подходам к формированию графика оценочных процедур. 

Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов, оцени-

вание по которым предполагает использование 5-бальной оценочной шкалы, является рас-

чёт среднего арифметического результата по результатам триместровых аттестаций по всем 

учебным предметам, курсам, входящим в учебный план начального общего образования. 

Округление среднего арифметического результата проводится по правилам математиче-

ского округления 

Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов, про-

грамм внеурочной деятельности, оценивание по которым предполагает использование ди-

хотомической шкалы типа «освоил - не освоил», является выставление годовой оценки в 

рамках указанной шкалы на основании учёта результатов итогового суммирующего кон-

троля, проводимого в различных формах - защиты итогового творческого проекта, решения 
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проектной задачи, выполнения практической (творческой) работы, презентации получен-

ной модели (изделия) и т.п., предусмотренных рабочими программами. 

В 1-х классах, а также по учебным модулям учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики», по программам внеурочной деятельности, годовая промежуточ-

ная аттестация проводится без использования 5-балльной оценочной шкалы с использова-

нием дихотомической шкалы типа «освоил - не освоил». 

По всем остальным учебным предметам во 2-4 классах годовая промежуточная атте-

стация проводится с использованием 5-балльной оценочной шкалы. Отметка по учебному 

предмету, курсу, программе внеурочной деятельности за конкретный учебный год является 

результатом годовой промежуточной аттестации, которая заносится учителем (классным 

руководителем) в электронный журнал после отметки за 3 триместр, в качестве годовой 

отметки, в дневники обучающихся. 

Для того чтобы отразить динамику индивидуальных образовательных достижений 4-

классников, их продвижение в достижении предметных результатов освоения ООП НОО, 

классный руководитель отражает результаты всех годовых промежуточных аттестаций в 

личных делах и в индивидуальной карте результатов итоговой оценки освоения ООП НОО, 

которая заполняется на каждого выпускника 4-х классов в мае месяце текущего учебного 

года. 

Порядок реализации ч.ч. 2-10 ст.58 ФЗ-273 в части получения обучающимися неудо-

влетворительных результатов промежуточной аттестации, ликвидации академической 

задолженности, оставления на повторное обучение, перевода на обучение по адаптирован-

ным образовательным программам в соответствии с заявлением родителей (законных

 представителей) и рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, не ликвидировавших 

в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не пре-

вышает продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 

2 часа — для 4 класса.  

Гимназией осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания уче-

ников каждого класса по всем предметам в соответствии с требованиями санитарных пра-

вил. 

Учебный план может быть реализован с использованием электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий. При необходимости  допускается корректи-

ровка учебного плана, интеграция форм обучения, например, очного и электронного обуче-

ния с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Учебный план является приложением к ООП НОО и актуализируется ежегодно при-

казом по МОУ «Гимназии №1» как изменения в образовательную программу на конкрет-

ный учебный год. 

3.2. Календарный учебный график организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность 

Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников образователь-

ных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учре-

ждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и вне-

урочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социаль-

ных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года,  триместров; сроки и продолжительность 

каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного 

учебного графика учитывался триместровый подход. Календарный учебный график реали-

зации образовательной программы составляется в соответствии с Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учётом требований Сан-

ПиН и мнения участников образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года  
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В 1 классе - 33 недели; 

Во 2-4 классах - 34 недели;  

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 Учебный год делится на триместры:  

 Количество учеб-

ных недель 

1 триместр 10 недель  

2 триместр 12 недель  

3 триместр 12 недель  

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Продолжительность в днях Сроки  

Осенние  

октябрь 

ноябрь 

 

9 дней  

9 дней 

 

8.10.22-16.10.22 

19.11.22-27.11.22 

Зимние 

январь 

февраль 

 

13 дней 

9 дней 

 

31.12.22-08.01.23 

19.02.23-26.02.23 

Весенние 

апрель 

 

9 дней 

 

08.04.23-16.04.23 

Летние   (С 26.05- 1 кл.) 01.06-31.08  

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели в 1- 4 классах: 

пятидневная  рабочая неделя; 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

Сменность: школа работает в одну  смену. 

5.2.Продолжительность уроков: 

1 класс - 35 минут (сентябрь- декабрь), 40 минут (январь- май) 

2-4 классы - 40 минут. 

Праздничные   дни учебного года:  

23 Февраля День защитника Отечества 

8 Марта Международный женский день 

1 Мая Праздник весны и труда 

9 Мая День Победы 

12 Июня День России 

4 Ноября День народного единства 

Режим учебных занятий: 

Начало занятий в  8.15 часов, согласно расписанию. 

Режимное мероприятие Начало Окончание 

1 урок 8.15  8.50 

2 урок 9.05  9.45 

3 урок 10.00 10.40 

4 урок 10.55 11.35 

5 урок 11.50 12.30 

 

Учебная нагрузка в неделю в начальной школе составляет: 

 в 1-ом классе - 21 час;   во 2-4-х классах - 23 часа. 

Сроки проведения промежуточной аттестации согласно Положению о промежуточной ат-

тестации. 

3.3. План внеурочной деятельности 
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План внеурочной деятельности (далее – ВУД) является частью ООП НОО, формиру-

емой участниками образовательного процесса, реализует модель, построенную на основе 

базовой организационной модели и интегрирует элементы основных типов организацион-

ных моделей внеурочной деятельности: оптимизационной, дополнительного образования, 

инновационно-образовательной. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых ре-

зультатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных уме-

ний в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познаватель-

ной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, под-

чиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений ко-

мандной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправ-

ления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образо-

вания (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной организации. Вне-

урочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достиже-

ние планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учё-

том выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятель-

ности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм орга-

низации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, спортивные клубы и т. д. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности млад-

шего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы пред-

ставляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентиро-

ванные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения учитыва-

лись: 

1) особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 

и трудности их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных за-

нятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды образовательной организа-

ции, национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная ор-

ганизация 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся используют возможности 

организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях орга-

низации внеурочной деятельности гимназией заключены заключать договоры с учрежде-

ниями дополнительного образования. 

План ВУД реализуется педагогами гимназии (учителями-предметниками, классными 

руководителями, педагогами дополнительного образования, педагогами- организаторами, 

старшей вожатой, педагогом-библиотекарем, педагогом-психологом). Для реализации 

Плана организации ВУД используются учебные кабинеты, мобильный компьютерный 

класс, библиотека, спортивный и тренажерный залы, многофункциональная спортивная 

площадка. 

Регулярные занятия по внеурочной деятельности в гимназии ведутся в рамках курсов 

ВУД и организуются в соответствии с 5 направлениям развития личности. Нерегулярные 

занятия внеурочной деятельностью не регламентируются единым расписанием внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования, могут проводиться в соответствии 

с планом жизнедеятельности класса, планом работы группы продленного дня, планом вос-

питательной работы гимназии. Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью носят ха-

рактер: 

- добровольного посещения обучающимися мероприятий в соответствии с планом 

жизнедеятельности класса; 

- добровольного посещения обучающимися мероприятий в соответствии со

 своими интересами. 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изу-

чение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функцио-

нальной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как си-

стема разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 

умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требо-

ваниям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредствен-

ное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 
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3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности; 

4) использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Формами организации внеурочной деятельности следующие: факультативы; соревно-

вательные мероприятия, клубы, секции, экскурсии, мини-исследования и др. К участию во 

внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения дополнительного обра-

зования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность проходит не только в 

помещении образовательной организации, но и на территории другого учреждения (орга-

низации), участвующего во внеурочной деятельности. Это, например, МОУ ДО ДДТ, ДК, 

музей, Дом кино и др. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной орга-

низации в этой работе принимают участие все педагогические работники данной организа-

ции (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-пси-

холог, библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в ча-

сти создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художе-

ственную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий вне-

урочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых 

форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как пра-

вило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, заме-

ститель директора по учебно-воспитательной работе. 

Описание модели организации внеурочной деятельности в МОУ «Гимназия 

№1» 

          Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, в  МОУ «Гим-

назия №1» реализуется оптимизационная модель образования (на основе оптимизации 

внутренних ресурсов образовательного учреждения).  

Внеурочная деятельность реализуется через  

 дополнительные образовательные программы МОУ «Гимназия №1» (кружков, творче-

ских объединений, тренингов и др.) 

 программы классных  руководителей (экскурсии, соревнования, общественно-полез-

ные практики, поисковые и научные исследования и др.) 

Модель дополнительного образования опирается на преимущественное использо-

вание потенциала внутришкольного дополнительного образования МОУ «Гимназия №1». 

Данная модель предполагает создание общего программно-методического простран-

ства внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. Она предоставляет 

широкий выбор для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по инте-

ресам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечение 

к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированная и деятельностная основа организации образовательного про-

цесса. 

 

Направление 

внеурочной дея-

тельности 

Наименование Цель  Форма организации 

Спортивно-

оздоровитель-

ная деятель-

ность 

«Ступеньки к 

своему я» 

 

формирование представлений 

учащихся о здоровом образе 

жизни, развитие физической ак-

тивности и двигательных навы-

ков. 

Лаборатория здоро-

вья 
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Проектно-ис-

следователь-

ская деятель-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Исто-

рия родного 

края» 

расширение знаний учащихся об 

истории родного края, формиро-

вание умения работать с раз-

ными источниками информации; 

развитие познавательной актив-

ности и интереса к истории, 

культуре родного края; воспита-

ние чувства патриотизма, любви 

к «малой Родине». 

творческие проекты  

«Достопримечатель-

ности родного края» 

Проект «Исто-

рия письменно-

сти в России: от 

Древней Руси до 

современности» 

 

развитие общей культуры обуча-

ющихся; расширение знаний об 

истории письменности (от ки-

риллицы до современного языка, 

от пергамента, берестяных гра-

мот и первых книг до современ-

ных электронных книг); углуб-

ление их интереса к истории ста-

новления культуры, к самостоя-

тельной познавательной и про-

ектной деятельности. 

факультатив «В мире 

книг»; выполнение и 

защита мини-проек-

тов, связанных с те-

мой, например: «На 

чём писали в Древ-

ней Руси», «Берестя-

ные грамоты и совре-

менные sms-сообще-

ния: в чём сходство и 

различия», «Первый 

русский букварь», 

«Русские летописи» 

и др. 

«Экологический 

поиск: исследо-

вание …» 

 

углубление знаний и представле-

ний об окружающем мире, фор-

мирование исследовательских 

умений в процессе эксперимен-

тальной работы по изучению ка-

чества воды, развитие познава-

тельной активности и интереса в 

процессе исследовательской ра-

боты, воспитание экологической 

культуры, эстетического и нрав-

ственного отношения к природ-

ным объектам, ответственного 

отношения к природе. 

экологическая лабо-

ратория «Моя первая 

экология» 

«Мир шахмат» 

 

расширение представлений об 

игре в шахматы, формирование 

умения анализировать, наблю-

дать, создавать различные шах-

матные ситуации; воспитание 

интереса к игре в шахматы; раз-

витие волевых черт характера, 

внимания, игрового воображе-

ния. 

учебный курс — фа-

культатив «Юные 

шахматисты»; игры-

соревнования в шах-

маты  

Коммуникатив-

ная деятель-

ность 

«Создаём класс-

ный журнал» 

 

совершенствование функцио-

нальной языковой и коммуника-

тивной грамотности, культуры 

диалогического общения и сло-

весного творчества; развитие 

способности работать в команде. 

творческая студия 

«Создаем классный 

журнал», создание 

ежеквартального 

журнала класса, сбор 
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материала, его редак-

тирование, конструи-

рование структуры, 

формы организации 

и оформления жур-

нала. 

«Дети Маугли: 

нужно ли чело-

веку общаться с 

другими людьми» 

 

расширение знаний о важности 

для жизни и развития человека 

речевого общения с другими 

людьми; формирование комму-

никативной культуры диалога, 

правил ведения дискуссии, раз-

витие языковой интуиции. 

факультатив «Этика: 

азбука добра» 

«Становлюсь 

грамотным чи-

тателем: чи-

таю, думаю, по-

нимаю» 

 

совершенствование читатель-

ской грамотности младших 

школьников, формирование тек-

стовой деятельности с необыч-

ными формами представления 

информации (туристические 

буклеты; программы выставок; 

маршруты путешествий; объяв-

ления и рекламы); развитие твор-

ческой способности создавать 

необычные тексты. 

учебный курс в 

форме факультатива 

«Лаборатория тек-

стов» (система прак-

тических занятий). 

Художественно-

эстетическая 

творческая дея-

тельность 

«Рукотворный 

мир» 

 

расширение знаний учащихся об 

объектах рукотворного мира, 

формирование умений создавать 

предметы своими руками с ис-

пользованием природного мате-

риала, развитие творческой ак-

тивности, интереса, любозна-

тельности, воспитание трудолю-

бия и уважения к труду как к 

ценности. 

творческие мастер-

ские «Лаборатория 

искусствоведа». вы-

ставки творческих 

работ. 

«Искусство ил-

люстрации» 

развитие у младших школьников 

творческих способностей, инте-

реса к изобразительной деятель-

ности, желания передавать свое 

отношение к художественным 

произведениям средствами 

книжной иллюстрации. 

конкурсы рисунков; 

выставки работ 

участников. 

«В мире 

музыкальных зву-

ков» 

 

расширение музыкального кру-

гозора, знаний обучающихся о 

музыкальном творчестве, произ-

ведениях народной и авторской 

музыки, развитие воображения, 

способности передавать свои 

впечатления от прослушивания 

музыки разных форм и жанро-

вых особенностей, формировать 

эстетические вкусы и идеалы. 

концертные про-

граммы 
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Информацион-

ная культура 

«Моя информа-

ционная куль-

тура» 

 

знакомство с миром современ-

ных технических устройств и 

культурой их использования. 

учебный курс в 

форме факультатива 

«Информатика», си-

стема практических 

занятий с использо-

ванием компьюте-

ров, смартфонов, 

планшетов, смарт-

часов, наушников и 

пр. технических 

устройств. 

Интеллектуаль-

ные марафоны 

Темы марафонов 

определяются на 

предметных 

неделях. 

развитие мотивации к изучению 

наук. 

игры-путешествия, 

мероприятия-сорев-

нования. 

Учение с увле-

чением!» 

«Читаю в поис-

ках смысла» 

 

совершенствование читатель-

ской грамотности младших 

школьников, поддержка уча-

щихся, испытывающих затруд-

нения в достижении планируе-

мых результатов, связанных с 

овладением чтением как пред-

метным и метапредметным ре-

зультатом. 

учебный курс — фа-

культатив «В мире 

книг» 

«Мой друг — 

иностранный 

язык» 

 

совершенствование навыков раз-

говорной речи на иностранном 

языке для учащихся, испытыва-

ющих трудности в его изучении; 

развитие понимания важности 

владения иностранным языком в 

современном мире, углубление 

интереса к его изучению. 

клуб любителей ино-

странного языка 

 

Годовой план внеурочной деятельности для 1х классов  

на 2022/2023 учебный год 

Название программы 1а 1б Всего 

Спортивно-оздоровительное направление 

Ступеньки с своему я 33 33 66 

«Учение с увлечением» 

В мире книг 33 33 66 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Лаборатория знаний 33 33    66 

Коммуникативная деятельность 

Этика: азбука добра 33 33 66 

Итого 132 132 198 

  

Недельный план внеурочной деятельности для 1х классов на 

на 2022/2023 учебный год 

 Название программы 1а 1б Всего 

Спортивно-оздоровительное направление 

Ступеньки с своему я 1 1 3 
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«Учение с увлечением» 

В мире книг 1 1 3 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Лаборатория знаний 1 1 3 

Коммуникативная деятельность 

Этика: азбука добра 1 1 3 

Итого 4 4 12 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы  

Пояснительная записка 

Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей программы воспи-

тания: как инвариантными, так и вариативными.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана осно-

вывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 

параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подго-

товку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию  дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются  в соответствии с имеющимися в её штате единицами. Ими 

являются заместитель           директора   по воспитательной работе , социальный педагог, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, учитель.  Привлекаются к организа-

ции также родителей (законных представителей), социальные партнёры образовательной 

организации и сами обучающиеся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы включены мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, осу-

ществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а 

также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными обще-

ственными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с проис-

ходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, кадро-

выми, финансовыми и т. п. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-23 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Учас

тник

и 

Время Ответственные 

Праздник первого звонка. День знаний.  Ли-

нейка, посвященная началу учебного года 

1- 4 1 сен-

тября 

заместитель директора  

по ВР  

Общешкольный фестиваль поделок из природ-

ного материала «Осеннее настроение природы» 

1- 4 октябрь заместитель директора  

по ВР.,  

кл. руководители  

Театрализованное представление для четверо-

классников от учеников 1—3 классов «Проща-

ние с начальной школой» 

   

Фестиваль ГТО  

сдача норм ГТО 

конкурс рисунков «Выше, сильнее, быстрее» 

1-4 октябрь 

–ноября  

руководитель ШСК 

учителя физкультуры  

Всемирный день защиты животных. Акция 

«Миска доброты» 

1-4 4 ок-

тября  

заместитель  директора  

по ВР 
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День здоровья 1-4 декабрь 

,  апрель  

руководитель ШСК 

учителя физкультуры 

«Наша жизнь- в наших руках!» 1-4 1-23 ок-

тября 

заместитель  директора  

по ВР 

Неделя безопасности  

Единый урок безопасности в сети Интернет  

1-4 октябрь социальный педагог  

учителя информатики 

День солидарности в борьбе с терроризмом  1-4 4 сен-

тября 

заместитель  директора  

по ВР 

Мероприятия  по тематике действий в чрезвы-

чайных ситуациях и гражданской обороне: 

-Интерактивная викторина 

- Просмотр и обсуждение фильма «ГО» 

1-4 ноябрь, 

апрель 

социальный педагог 

Мероприятия, посвященные Дню терпимости:  

-Деловая игра «Вселенная» 

-Информационные пятиминутки.   

1-4 ноябрь  заместитель  директора  

по ВР 

Праздник осени. Интерактивная игра «Осенний 

переполох» 

1-4 ноябрь  заместитель  директора  

по ВР 

Дни здоровья  1-4 1 раз в 

три-

местр  

руководитель ШСК 

учителя физкультуры 

День Гимназиста. 

 

1-4 ноябрь заместитель  директора  

по ВР 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

- онлайн концерт для матерей 

1-4 декабрь  зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Неделя Конституционных знаний. 

 

1-4 декабрь  заместитель  директора  

по ВР 

Новогоднее коллективное творческое дело «По 

страницам любимых мультфильмов, фильмов и 

книг». «Новый год шагает по планете». Игровая 

программа  

1-4 декабрь  заместитель  директора  

по ВР 

Памятные мероприятия, посвященные Дню сня-

тия блокады Ленинграда  

1-4 январь зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Декада гражданско-патриотического воспитания 

- День памяти о россиянах, исполнивших слу-

жебный долг за пределами Отечества 

- Конкурс – смотра песни и строя 

1-4 февраль  заместитель  директора  

по ВР 

8 марта. Праздничная игровая программа  1-4 март  заместитель  директора  

по ВР 

Проводы зимы. «Масленичные заигрыши» 1-4 март  руководитель ШСК 

учителя физкультуры 

«Праздник букваря»: творческие подарки перво-

классникам от 2—4 классов 

1-4 март  заместитель директора 

по ВР.,  

кл. руководители 

Дни наук – традиционный фестиваль, приуро-

ченный ко Дню Российской науки, для уча-

щихся 

1-4 март  заместитель  директора  

по ВР 

Метапредметные недели - циклы тематических 

мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, 

выставки, викторины), связанные с созданием 

1-4 апрель  руководитель МО 
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условий для формирования и развития универ-

сальных учебных действий и повышением инте-

реса к обучению в целом. 

Фестиваль «Живая газета «Дорога в космос», 

посвящённый Дню космонавтики . Космос без 

границ  

Тематическая неделя    

1-4 апрель  зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Тематическая неделя, посвященная Дню По-

беды 

- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских проектов «Моя се-

мья – мои герои» 

-   фестиваль «Песни нашей Победы» 

Коллективный исследовательский проект клас-

сов 

«Старая фотография из семейного архива», по-

свящённый Дню Победы 

1-4 май  заместитель  директора  

по ВР 

Церемонии награждения (по итогам года) 

школьников и педагогов. Коллективное творче-

ское дело «Праздник Чести школы»: чествова-

ние учеников, проявивших себя в учебной, ис-

следовательской, спортивной, творческой, обще-

ственной деятельности на благо школы 

1-4 май  заместитель  директора  

по ВР 

Выпускной  учеников 4 классов «Прощание с 

начальной  школой» 

4 кл. май  заместитель  директора  

по ВР 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Учас

тник

и 

Время Ответственные 

Организационное собрание членов школьного 

медиацентра (младшая группа) 

3-4 сентябрь зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Серия регулярных игровых занятий, знакомя-

щих  детей с основами создания медиа, «Иг-

раем в …» 

3-4 1 раз в 

три-

местр  

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Коллективное творческое дело «Учусь делать 

газету» 

3-4 октябрь зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Коллективное дело «Учусь брать интервью» 3-4 ноябрь зам. директора по УВР, 

классные руководители 

«Мой учитель»: конкурс рисунков для школь-

ной   газеты, приуроченный к Международному 

дню учителя 

3-4 октябрь зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Выпуск тематических стенгазет в дар: 
1) дому престарелых (ко Дню пожилого че-

ловека); 

3-4 сентябрь зам. директора по УВР, 

классные руководители 

2) городской поликлинике (к Всемирному 

дню иммунитета 1 марта); 
3) городскому театру (ко Дню славянской 

письменности и культуры 24 мая); 
4) совету ветеранов (ко Дню Победы); 
5) местной администрации (ко Дню мест-

ного самоуправления 21 апреля) 

3-4 февраль 

 

май 

 

май 

апрель 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 
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Кинотеатр на перемене: «Ты в безопасности» 3-4 апрель зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Регулярный выпуск видеороликов для школь-

ного телевидения о событиях из жизни началь-

ной школы 

3-4 1 раз в 

три-

местр  

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Фотовыставка «Моя фамилия на защите Ро-

дины»,  приуроченная ко Дню защитника Оте-

чества 

23 февраля 

3-4 февраль  зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Учас

тник

и 

Время Ответственные 

Экскурсии или походы выходного дня в музей, в 

театр, кинотеатр, бассейн, на предприятие.  

1-4 по со-

гласова-

нию  

заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, классные руково-

дители  

Выездные мероприятия для организации досуга 

и отдыха 

1-4 в тече-

ние года 

классные руководители 

Установочные беседы в классах на тему «Пра-

вила безопасности во время экскурсий и похо-

дов» 

1-4 по со-

гласова-

нию  

педагог ОБЖ, классные 

руководители  

Коллективообразующие сентябрьские походы 

выходного дня «Мы снова вместе» 

1-4 сентябрь классные руководители 

Игра-путешествие «Где живут книги»: экскур-

сия в библиотеку (в Международный день 

школьных  библиотек 25 октября) 

1-4 сентябрь библиотекарь, классные 

руководители 

Поход выходного дня с последующей фотовы-

ставкой 

«Любимые пейзажи» 

1-4 в тече-

ние года 

классные руководители 

Поход выходного дня «Операция Зимовье»: 

развешивание в лесу кормушек для зимующих 

птиц 

1-4 январь-

февраль 

классные руководители 

Где работают наши родители: экскурсии классов  

начальной школы на предприятия города села 

1-4 по со-

гласова-

нию  

 классные руководи-

тели  

День здоровья 1-4 1 раз в 

три-

местр 

руководитель ШСК 

учителя физкультуры 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Учас

тник

и 

Время Ответственные 

Выставки творческих работ обучающихся по-

священным образовательным и памятным собы-

тиям 

1-4 в тече-

ние года 

заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, классные руково-

дители  

Оформление стенда «Уголок нашего класса» 1-4 сентябрь Классные руководители 

Оформление кабинетов к образовательным и па-

мятным событиям 

- День Знаний 

1-4 в тече-

ние года 

Классные руководители 
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-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский день 

- День Победы 

Выставки творческих работ обучающихся по-

священным образовательным и памятным собы-

тиям 

1-4 в тече-

ние года 

заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, классные руково-

дители  

Парад новогодних костюмов (подготовленный и 

организованный старшеклассниками школы) 

1-4 декабрь заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, классные руково-

дители  

Сменные фотовыставки школьников «Мои 

друзья», 

«Моя семья», «Мои любимые животные», 

«Мое любимое занятие» 

1-4 в тече-

ние года 

Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Учас

тник

и 

Время Ответственные 

Собрание родителей учащихся начальных клас-

сов 

«Правила нашего класса» 

1-4 сентябрь классные руководители 

Открытая среда: день индивидуальных онлайн- 

и офлайн-консультаций родителей (законных 

представителей) с учителями-предметниками 

1-4 3я среда 

месяца 

классные руководители 

Заседания Общешкольного родительского ко-

митета и Управляющего Совета школы 

1-4 1 раз в 

три-

местр 

администрация, класс-

ные руководители 

Регулярные собрания Родительского клуба 

«Школа ответственного родительства» 

1-4 по плану 

класс-

ного ру-

ководи-

теля 

классные руководители 

Семейная игра «Папа, мама, я — спортивная 

семья» 

1-4 февраль- 

март 

руководитель ШСК 

учителя физкультуры 

Гостиная «Семейные традиции» 1-4 февраль- 

март 

классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 май классные руководители 

Создание на школьном сайте вкладки «Родите-

лям (законным представителям)» и регулярное 

обновление материалов её рубрик 

1-4 обновле-

ние в те-

чение 

года 

Ответственный за сайт 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов гимназии 
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3.5. Система условий реализации программы начального общего образования  

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

гимназии, направлена на: 

1) достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы началь-

ного общего образования, в том числе адаптированной; 

2) развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребно-

стей 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 возмож-

ностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

3) формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключе-

выми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориента-

цию в мире профессий; 

4) формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучаю-

щихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

5) индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализа-

ции индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

6) 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; 

7) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализа-

ции социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

8) формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образователь-

ной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и твор-

ческой деятельности; 

9) формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

10) использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

11) обновление содержания программы начального общего образования, методик и тех-

нологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

12) эффективное использование профессионального и творческого потенциала педаго-

гических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, комму-

никативной, информационной и правовой компетентности; 

13) эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных ме-

ханизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Для реализации программы начального общего образования образовательная организа-

ция укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

1) укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 
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и иными работниками; 

2) уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации; 

3) непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу начального общего образо-

вания. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной органи-

зации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании усло-

вий для её  разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении ква-

лификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной органи-

зации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании усло-

вий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — ква-

лификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом же-

лания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Про-

ведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия зани-

маемым должностям осуществляется                не реже одного раза в пять лет на основе оценки их про-

фессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируе-

мыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагоги-

ческих работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми феде-

ральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организа-

ций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномочен-

ными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвую-

щих в реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для 

её  разработки и реализации: 

 

№ 

п/п 

 Должность Должностные обязанности Кол-

во 

Квалификационная 

категория  

соот-

вет-

ствие 

пер-

вая 

выс-

шая 

1. Административ-

ный персонал:   

- директор 

 Обеспечивает системную образо-

вательную и административно-хо-

зяйственную работу образователь-

ного учреждения. 

1 - + - 

- заместитель ди-

ректора по УВР 

Координирует работу преподавате-

лей, разработку учебно-методиче-

ской и иной документации. Обеспе-

чивает совершенствование методов 

организации образовательного про-

цесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного про-

цесса. 

1 - + - 
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- заместитель ди-

ректора по ВР 

 

Отвечает за организацию внеучеб-

ных видов деятельности обучаю-

щихся во внеурочное время.   

1 - + - 

2.  Педагогические 

работники  

Осуществляет обучение и воспита-

ние обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознан-

ного выбора и освоения образова-

тельных программ. 

Всег

о:8+

6 

   

 Музыка 1 - + - 

Физическая куль-

тура 

2 + + - 

ОРКСЭ 1 - + + 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

2 - - ++ 

Учителя началь-

ных классов 

8 2 мс + +++ ++ 

3. Иные работники  4    

 Педагог-психолог Помогает учителям-предметникам 

выявлять условия, необходимые 

для развития ребенка в соответ-

ствии с его возрастными и индиви-

дуальными особенностями 

1 - - + 

4. Социальный пе-

дагог  

Осуществляет комплекс мероприя-

тий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите 

личности в учреждениях, организа-

циях и по месту жительства обуча-

ющихся. 

1 - + - 

5.  Медицинский  

персонал    

Обеспечивает первую медицин-

скую помощь и диагностику, функ-

ционирование автоматизированной 

информационной системы монито-

ринга здоровья учащихся и выра-

ботку рекомендаций по сохране-

нию и укреплению здоровья, орга-

низует диспансеризацию и вакци-

нацию школьников.  

1 - - - 

6.  Библиотекарь   Обеспечивает доступ обучающихся 

к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравствен-

ном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует форми-

рованию информационной компе-

тентности обучающихся. 

1 - - - 

Кроме того, гимназия укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечиваю-

щим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методиче-

ских условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников.  
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности си-

стемы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе об-

разования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников обра-

зовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, характеризуется долей работников, повышаю-

щих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка каче-

ства и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их дея-

тельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации  ФГОС начального общего образования: 

1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

2) освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 

3) овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования, является система методической 

работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации тре-

бований ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассмат-

риваются методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а 

также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образова-

ния, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатыва-

ются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  

Отчёт о методических темах, обеспечивающих необходимый уровень качества как 

учебной и методической документации, так и деятельности по реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования: 

 

 

 

№ 

Методическая  тема Раздел обра-

зовательной 

программы, 

связанный с 

методиче-

ской темой 

ФИО педагога, 

разрабатываю-

щего методиче-

скую тему 

1 Технологические операции создания ситуации 

успеха обучающихся 

2.2 Белякова Т.М. 

2 «Социально-эмоциональное развитие младших 

школьников» 

2.3 Иванова В.П. 

3 2.3 Коёнен Н.А. 

4 «Развитие интеллектуальных навыков младших 

школьников посредством шахматной игры» 

3.3 Татаурина О.Н. 

5 Способы достижения планируемы результатов 

средствами УМК 

1.4 Морошкина Н.А. 
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6 1. Развитие творческих способностей младших 

школьников в условиях ГПД. 

2.3 Кутузова Н.В. 

7 Воспитание толерантности младших школьников. 2.3 Козлова С.Р. 

8 Лобачёва И.А. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в гимназии, обеспечивают исполнение 

требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной де-

ятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего об-

щего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям об-

разовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведе-

ния, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными специали-

стами: педагогом-психологом; социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровожде-

ние участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

1) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участ-

ников образовательных отношений; 

2) сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоро-

вья обучающихся; 

3) поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

4) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

5) дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенно-

стей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

6) мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

7) создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

8) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

9) поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

10) формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

11) развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется инди-

видуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных от-

ношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего об-

разования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

 обучающихся с ОВЗ; 
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 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной органи-

зации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реали-

зуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также 

на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

1) диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образо-

вания и в конце каждого учебного года; 

2) консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осу-

ществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а 

также администрацией гимназии; 

3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отноше-

ний при получении начального общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Развивающая работа Профилактика Просвещение 

Коррекционная 

работа 
Консультирование 
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Основные формы сопровождения 

Содержание  деятельности  педагога-психолога  конкретизируется  в  двух  плоскостях  

– обязательных  видах  деятельности  и  дополнительных.  В  любом  случае  должен  быть 

обеспечен  минимум  психологического сопровождения  участников  образовательных от-

ношений.   

При  наличии  запроса  со  стороны  педагогического  коллектива, администрации  или  

родителей  психолог  может  осуществлять дополнительные  виды  работ,  либо  переадре-

совывать  обратившихся  с  запросом  в  соответствующие  службы  психолого-педагогиче-

ской  и  медико-социальной  помощи,  специализирующиеся  на  решении  данных проблем. 

В последнем случае психолог должен представить информацию о  том, где и как можно 

получить данную консультационную услугу.   

К  обязательным  видам  деятельности  педагога-психолога  при  сопровождении об-

разовательного  процесса  относятся:  консультирование,  диагностика,  развивающая  и 

коррекционная работа, профилактика, экспертиза, просвещение. 

 Консультирование  

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным  представителям),  педагогическим  работникам  и  другим  участникам образо-

вательных отношений  в  вопросах  развития,  воспитания  и  обучения  посредством пси-

хологического консультирования.   

Цель:  оптимизация  взаимодействия  участников  образовательных отношений  и  ока-

зание  им  психологической  помощи   при  выстраивании  и реализации  индивидуальной 

программы воспитания и развития.  

Консультация  психолога  –  процесс  обоюдного  создания  особых  отношений вза-

имного сотрудничества психолога-консультанта со своим клиентом, которые позволяют  

разобраться в себе, своем поведении, чувствах и мыслях, получить новые знания в области 

психологии.   

Психологическое  консультирование,  помогает  правильно  понимать  себя,  должным 

образом оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во благо свои сильные и 

слабые  стороны,  принимать  правильные  решения  и  нести  за  них  ответственность, 

вырабатывать  и  претворять  в  жизнь  дела,  которые  позволяют  максимально  эффективно 

управлять  ей и делать ее лучше.  

Поддержка ученического 

самоуправления 

Формирование коммуника-

тивных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверст-

ников 

Выявление и под-

держка одарённых де-

тей 

Развитие экологиче-

ской культуры 

Формирование ценно-

сти здоровья и без-

опасного образа 

жизни 

Сохранение и укреп-

ление психологиче-

ского здоровья 

Выявление и под-

держка детей с осо-

быми образователь-

ными потребностями 

Мониторинг возмож-

ностей и способностей 

учащихся 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
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Необходимо  учитывать,  что  речь  идет  о  помощи  участникам  воспитательно-

образовательного  процесса,  не  имеющим  патологических  нарушений,  т.е.  находящимся  

в рамках  медико-биологической  нормы,  но  встретившимся  с  какими-либо  трудностями 

психологического характера. Это могут быть проблемы детей (неуверенность в своих си-

лах, негативизм,  страхи  и  пр.),  учащихся  (школьная  дезадаптация,  неуспеваемость, 

отклоняющееся  поведение),  взрослых  (утрата  смысла  жизни,  низкая  самооценка, кон-

фликтные отношения с окружающими, нарушение детско-родительских отношений).  

Работа  с  учащимися  может  осуществляться  как  в  индивидуальной,  так  и  в  

групповой форме.  Основными  методами  такой  работы  могут  быть  арттерапия,  игровая  

терапия, сказкотерапия.   

Игровая терапия – это метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых 

с использованием  игры.  В  основе  различных  методик,  лежит  признание  того,  что  игра 

оказывает сильное влияние на развитие личности.   

Арттерапия  –  специализированная  форма  психотерапии,  основанная  на  искусстве,  

в первую  очередь  изобразительном,  и  творческой  деятельности.  Основная  цель  артте-

рапии состоит  в  гармонизации  развития  личности  через  развитие  способности  самовы-

ражения  и самопознания.   

Сказкотерапия  –  метод,  использующий  сказочную  форму  для  интеграции  лично-

сти, развития  творческих  способностей,  расширения  сознания,  совершенствования вза-

имодействия с окружающим миром.   

При  работе  с  родителями (законными представителями)  продуктивными  будут  

не  отдельные  мероприятия,  а целостная  системная  работа,  имеющая  своей  целью  по-

вышение  психологической компетентности  матерей  и  отцов.  Такая  работа  осуществ-

ляться  через  информирование родителей  на  собраниях  в  школе.  Другими  вариантами  

работы  с  родителями  является разработки буклетов и памяток для родителей, в которых 

очень коротко предлагается необходимая родителям психологическая информация. А так 

же размещение информации на актуальные психологические темы на сайте организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Работа с родителями может осуществ-

ляться психологом  и  таким  методом,  как  психологический  тренинг.  Тренинги  взаимо-

действия родителей  и  детей  строятся  на  различной  концептуальной  основе  (психоди-

намической, поведенческой, гуманистической и др.). Такие тренинги позволяют расширить 

возможности понимания своего ребенка, улучшить рефлексию своих взаимоотношений с 

ним, выработать новые более эффективные навыки взаимодействия в семье.  

Работа с педагогами может проводиться с помощью лекций индивидуальных и груп-

повых консультаций, социально-психологических тренингов. Тренинги -  наиболее распро-

страненный метод психосоциальных технологий, позволяющий рефлексию собственного  

поведения  соотносить  с  поведением  других  участников  группы.  Тренинги позволяют  

активизировать,  скорректировать  навыки  общения,  расширить  поведенческий репертуар, 

дают ориентиры возможного поиска эффективного взаимодействия партнеров.  

Диагностика 

Цель:  получение  информации  об  уровне  сформированности универсальных учеб-

ных действий,  выявление детей с проблемами в адаптации к обучению в среднем звене, 

детей со сниженной мотивацией обучения и детей, испытывающих затруднения в процессе 

обучения и при взаимодействии с педагогами и сверстниками.  

С  научной  точки  зрения  психологическая  диагностика  детей  –  это  одна  из  

областей психологии,  применяющая  различные  методы  тестирования  и  измерения  осо-

бенностей личности  для  выявления  и  диагностирования   истинного  психологического  

состояния человека с интеграцией и анализом результатов.   

Среди  существующих  методов  психологической  диагностики  подростков  и  детей 

можно  выделить  наиболее  часто  используемые  –  на  основе  косвенного  или  прямого 

наблюдения,  объективные,  опросные  (анкета,  интервью),  экспериментальные.  Все  эти 
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методы имеют одну конечную цель – понять, на какие аспекты психологического состояния 

респондента следует обратить внимание.   

Какой  из  методов  рационально  применить,  психолог  решает  в  каждом  отдельном 

случае  в  зависимости  от  задач  и  объекта  исследования.  Любое  психодиагностическое 

обследование детей включает в себя несколько этапов. В первую очередь это сбор данных, 

анализ  и  интерпретация  полученной  информации,  а  также  составление  психологиче-

ского заключения и рекомендаций.   

Дополнительная  диагностика  выполняется  по  запросам  администрации  гимназии, 

педагогов, родителей и самих обучающихся.    

Коррекционная и развивающая работа  

Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы работы 

с учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации.  

Коррекционную и развивающую работу планируется и ведется с учетом  направлений  

и  особенностей  организации, осуществляющей образовательную деятельность,  специ-

фики детского коллектива, отдельного ребенка.   

Если  в  коррекционной  работе  психолог  имеет  определенный  эталон  психического 

развития,  к  которому  стремится  приблизить  ребенка,  то  в  развивающей  работе  он 

ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.   

Развитие  ребенка  в пределах  возрастной  нормы  не  исключает  наличие  тех  или 

иных проблем. В познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

и т.п. сферах, это и будет объектом коррекционной и развивающей работы психолога.   

Психологическая  коррекция  –  активное  воздействие  на  процесс  формирования 

личности  и  сохранение  ее  индивидуальности,  осуществляемое  на  основе  совместной 

деятельности педагогов, психологов и других специалистов.  

Развивающая работа ведётся по основным направлениям:   

 развитие  познавательной  сферы  учащихся:  внимания,  воображения,  мышления, па-

мяти и т.д.;   

 снятие тревожности, формирование адекватной самооценки;   

 развитие навыков самоорганизации и самоконтроля;   

 повышение сопротивляемости стрессу;   

 актуализация внутренних ресурсов.   

Профилактика  

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Психологическая  профилактика  –  деятельность  по  предупреждению  возможного 

неблагополучия  в  психическом  и  личностном  развитии  учащихся  и  созданию психоло-

гических условий, максимально благоприятных для этого развития.   

Под  психологической  профилактикой  понимается  целенаправленная  систематиче-

ская совместная работа специалистов, педагогов и родителей:  

 по предупреждению возможных социально-психологических проблем у детей;  

 по выявлению детей группы риска (по различным основаниям);  

 по  созданию  благоприятного  эмоционально-психологического  климата  в педагоги-

ческого климата в педагогическом и ученическом коллективах.  

Психопрофилактическая диагностика осуществляется в форме:  

 скрининг-обследования всех детей с использованием метода экспертных оценок с це-

лью выявления детей группы  «психологического риска» и заключения о необходимо-

сти дальнейшей психокоррекционной работы с ним;  

 устного  и  письменного  опросов  педагогов  и  родителей  с  целью  уточнения соци-

альной и образовательной ситуации развития и ребенка, а также выявления факторов, 

определяющих его попадание в категорию детей группы «психологического риска».  
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Психологическая профилактика в гимназии включает в себя: 

1) Отслеживание динамики социально-эмоционального развития обучающихся.   

2) Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ОУ.  

3) Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.   

4) Формирование здорового и безопасного образа жизни; 

5) Работа  по  адаптации  субъектов  образовательного  процесса  (детей,  педагогов, ро-

дителей) к условиям новой социальной среды:   

 анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о раз-

витии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного 

внимания психолога;   

 групповые  и  индивидуальные  консультации  для  родителей  вновь  поступающих 

детей;   

 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оп-

тимизации взаимодействия участников образовательных отношений.   

Профилактическая работа осуществляется посредством включения во все виды работ 

психолога.  Это  происходит  и  на  развивающих  занятиях,  и  на  консультациях,  и  при 

проведении психологической диагностики.  

Просвещение  

Цель:  создание  условий  для  повышения  психологической  компетентности  педаго-

гов, администрации ОУ и родителей, а именно:  

 актуализация и систематизация имеющихся знаний;   

 повышение уровня психологических знаний;   

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности.   

Психологическое  просвещение  является  разделом  профилактической  деятельности 

специалиста-психолога,  направленной  на  формирование  у  населения  (учителей,  воспи-

тателей, школьников,  родителей,  общественности)  положительных  установок  к  психо-

логической  помощи, деятельности психолога-практика и расширение кругозора в области 

психологического знания.   

Главная задача и смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы зна-

комить учителей,  воспитателей,  родителей  с  основными  закономерностями  и  условиями  

благоприятного психического  развития  ребенка,  популяризовать  и  разъяснять  резуль-

таты  психологических исследований.   

Психологу  важно   формировать  у  людей  потребность  в  психологических  знаниях  

и  желание использовать их в работе с родителями и ребенком или в интересах развития 

собственной личности, а также достичь понимания необходимости практической психоло-

гии и работы психолога в детском саду, учебных заведениях и в различных частных и гос-

ударственных учреждениях.  

Для психологического просвещения психолог использует различные способы:  

 вербальные  (беседа,  лекция,  тематический  семинар);   

 размещение тематической информации на странице психолога на сайте гимназии; 

 распространение памяток, буклетов с психологической информацией рекомендатель-

ного характера среди всех субъектов образовательного процесса   

Психологическое просвещение выполняет следующие четыре задачи:  

1. формирование научных установок и представлений о психологической науке и практи-

ческой психологии (психологизация социума);   

2. информирование населения по вопросам психологического знания;   

3. формирование  устойчивой  потребности  в  применении  и  использовании психологи-

ческих знаний в целях эффективной социализации подрастающего поколения и в целях 

собственного развития;   

4. профилактика дидактогений (реакции, дающая сдвиг в настроении личности и коллек-

тива до болезненного состояния).   
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Психологическое просвещение в гимназии включает в себя: 

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов.  

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых  столов и пр. с обязательным  учетом в тематике воз-

раста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей.  

 Размещение информации на сайте гимназии. 

 Создание памяток, буклетов с психологическими рекомендациями. 

 Создание  информационных  уголков  по  типу  «Советы  психолога». 

Каждое  из  названных  направлений  строится  с  учетом  возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности и опирается преимущественно на игровые технологии 

и приемы. 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на ис-

полнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действую-

щих расходных обязательств отражается в государственном задании МОУ «Гимназия №1», 

отражающем качество, объём и порядок ее оказания. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного основного общего образования в гимназии осуществляется в соответ-

ствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы  включает: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образо-

вательной программы основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включа-

ются расходы, связанные с развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования (при наличии этих расходов). 

Гимназия самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания, самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения гос-

ударственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направ-

ления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре норматива 

затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработ-

ная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для создания специальных условий для коррекции нару-

шений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг вклю-

чают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учеб-

ную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Ука-

зами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 
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муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате Ярославской обла-

сти. 

 Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств на те-

кущий финансовый год, устновленного в соответствии с нормативами финансового обес-

печения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федера-

ции, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при 

их наличии) и локальным нормативным актом гимназии, устанавливающим положение об 

оплате труда работников данной образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами, в которых определены критерии и показатели резуль-

тативности и качества деятельности, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения образовательной программы. В них включаются: динамика учеб-

ных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; ис-

пользование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесбе-

регающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-техни-

ческого, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогатель-

ного и иного персонала; 

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

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение кол-

легиального органа управления образовательной организации. При реализации основной 

образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций на условиях сете-

вого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения образовательной орга-

низацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социаль-

ными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его 

в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных про-

грамм на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (органи-

зации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечи-

вают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального об-

щего образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы началь-

ного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, спо-

собствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 
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1) учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 

2) учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные сред-

ства); 

3) фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную де-

ятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников образова-

тельных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими организаци-

ями социальной сферы и органами управления. Функционирование ИОС требует наличия в 

образовательной организации технических средств и специального оборудования. 

Образовательная организация должна располагает  службой   технической поддержки 

ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии 

обеспечивают: 

1. достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

2. формирование функциональной грамотности; 

3. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов вне-

урочной деятельности; 

4. доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих про-

граммах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художе-

ственной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ре-

сурсам локальной сети и Интернета); 

5. организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмот-

рена с применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обу-

чающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной 

связью); 

6. реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоя-

тельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работ-

ников; 

7. включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследователь-

скую деятельность; 

8. проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

9. фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

10. проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организа-

цию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

11. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

12. формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при осуществ-

лении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и исполь-

зовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных дан-

ных пользователей локальной сети и Интернета. 

Гимназией определены необходимые  меры и сроки по формированию компонентов 

ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в гимназии информационно-образователь-

ной среды осуществлено по следующим параметрам: 



 

№ 

п/п 

 

 

Компоненты ИОС 

 

Наличие 

компоненто

в ИОС 

Сроки создания усло-

вий в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

I Учебники по всем учебным предметам 

на языках обучения, определённых учре-

дителем образовательной организации 

+ 01.09.22 

II Учебно-наглядные              пособия + 01.09.22 

III Технические средства, обеспечивающие 

функционирование ИОС 

+ 01.09.22 

IV Программные инструменты, обеспечи-

вающие функционирование ИОС 

+ 01.09.22 

V Служба технической  поддержки + 01.09.22 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности вклю-

чают: 

1) параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

2) параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы началь-

ного общего образования; 

2) безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

3) соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

4) возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В гимназии разработаны              и закреплены локальными актами перечни оснащения и обо-

рудования, обеспечивающие учебный процесс. 

    Критериальными источниками оценки материально-технических условий образователь-

ной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановле-

нием Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответству-

ющие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые по-

становлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

3) перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

4) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации об-

разовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении обще-

образовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функци-



 
 

 

 

 

ональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающе-

гося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982); 

5) аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей ре-

ализации основной образовательной программы в образовательной организации; 

6) Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

7) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру гимназии включены: 

1) входная зона; 

2) учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

3) учебные кабинеты для занятий технологией, музыкой, изобразительным искус-

ством, иностранными языками; 

4) библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

5) спортивные сооружения (зал, спортивная  площадка); 

6) помещения для питания обучающихся, а также для хранения пищи, обеспечива-

ющие возможность организации качественного горячего питания; 

7) административные помещения; 

8) гардеробы, санузлы; 

9) участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

1) начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО; 

2) организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

3) размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной ме-

бели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по 

данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

1) доска классная; 

2) стол учителя; 

3) стул учителя (приставной); 

4) стол ученический (регулируемый по высоте); 

5) стул ученический (регулируемый по высоте); 

6) шкаф для хранения учебных пособий; 

7) стеллаж демонстрационный; 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют серти-

фикаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

1) компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

2) многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

3) сетевой фильтр; 

4) документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 



 
 

 

 

 

1) рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого осна-

щения; 

2) рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

3) пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требова-

ниям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеуроч-

ной деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организа-

ции и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методиче-

скими материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий: 

Компо-

ненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необхо-

димо/ име-

ется 

в наличии 

1. Компо-

ненты осна-

щения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

  

 

1.Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты. 

2.Учебное оборудование. Мебель и приспособления. Тех-

нические средства. Учебно-наглядные пособия. 

3.Печатные средства: демонстрационные (таблицы, ленты-

символы, карты) и раздаточные (карточки с иллюстратив-

ным и текстовым материалами. 

4. Экранно-звуковые средства (звукозаписи, видео- 

фильмы, мультфильмы, и т п ). 

5.Мультимедийные средства (электронные приложения к 

учебникам, электронные тренажёры и т п). 

есть 

  

есть 

   

есть 

  

  

есть 

  

есть 

 

2. Компо-

ненты осна-

щения физ-

культур-

ного зала 

1.Гимнастика 

Стенка гимнастическая 

Бревно гимнастическое напольное 

Конь гимнастический 

Перекладина 

Брусья гимнастические, разновысокие 

Канат для лазания, с механизмом крепления 

Скамейка гимнастическая жесткая 

Контейнер с набором т/а гантелей 

Маты гимнастические 

Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) 

Скакалка гимнастическая 

Палка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

1. Легкая атлетика 

Планка и стойки для прыжков в высоту 

Флажки разметочные на опоре 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

Мячи баскетбольные 

Стойки и сетка волейбольные универсальные 

Мячи волейбольные 

есть 

  

  

  

  

  

  

   

  

есть 

 



 
 

 

 

 

 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для ре-

шения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы началь-

ного общего образования должно быть создание комфортной развивающей образователь-

ной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его до-

ступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоро-

вья и социального благополучия обучающихся. 

Учебники, используемые в образовательном учреждении: 

Наименование 

дисциплин 

класс Автор и соавторы 

учебника 

Название учеб-

ника 

издательство Год  

издания 

Математика  1 а 

1б 

Л.Г. Петерсон  

В.Н. Рудницкая 

Е.Э.Кочурова 

О.А. Рыдзе 

Математика 

(в 3-х ч.) 

Математика 

(в 2-х ч.) 

Просвещение 

 

Вентана-Граф 

2021 

 

2016 

Русский язык 1 С.В. Иванов 

А.О. Евдокимова 

М.И. Кузнецова 

Русский язык  Вентана-Граф 2020 

Букварь 1 Л.Е. Журова 

А.О. Евдокимова 

Букварь (в 2-х ч.) Вентана-Граф 2020 

Литературное 

чтение 

1 Л.А. Ефросинина Литературное 

чтение 

Вентана-Граф 2019 

Окружающий 

мир 

1а 

1б 

А.А. Вахрушев 

С.И. Ловягин 

И.И. Кремлева 

Н.В. Зорин Н.Ф. Вино-

градова 

 

Окружающий 

мир  

(в 2-х ч.) 

Бином 

 

Вентана-Граф 

2020 

 

 

2020 

Изобразительное 

искусство 

1 Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская 

Изобразительное 

искусство  

Вентана-Граф 2020 

Технология 1 Е. А. Лутцева Технология Вентана-Граф 2016 

Математика 2 В.Н. Рудницкая, 

Т.В. Юдачева 

 

Математика 

(в 2-х ч.) 

 

Вентана-Граф 2018 

 

 

Русский язык 2б С.В. Иванов, Русский язык Вентана-Граф 2018 

Мячи футбольные 

Пришколь-

ная спор-

тивная пло-

щадка 

1. Легкоатлетическая дорожка 

Площадка игровая баскетбольная  

есть 



 
 

 

 

 

А.О. Евдокимова, 

М.И. Кузнецова, 

Л.В. Петленко, 

В.Ю. Романова 

(в 2-х ч.) 

 

 

Просвещение 2021 

Русский родной 

язык 

2  О.М. Александрова 

Л.А. Вербицкая 

С.И. Богданов 

Русский родной 

язык 

Просвещение 2021 

Литературное 

чтение 

2 

 

 

Л.А. Ефросинина 

 

 

Литературное 

чтение 

(в 2-х ч.) 

Вентана-Граф 

 

 

2018 

 

 

Окружающий 

мир 

2 

 

Н.Ф Виноградова Окружающий 

мир  

(в 2-х ч.) 

Вентана-Граф 

 

2017 

 

Технология 2 

 

 

Е. А. Лутцева 

 

 

«Технология» 

 

 

Вентана-Граф 2017 

Изобразительное 

искусство 

2 Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская 

Изобразительное 

искусство 

Вентана-граф 2017 

Английский 

язык 

2 В. П. Кузовлев 

Э.Ш. Перегудова 

С.А. Пастухова 

О.В. Стрельникова 

«Английский 

язык» 

(в 2-х ч.) 

Просвещение 2021 

Математика 3а 

3б 

Л.Г. Петерсон  

 

В.Н. Рудницкая 

Т.В. Юдачева 

Математика 

(в 3-х ч.) Матема-

тика 

(в 2-х ч.) 

Просвещение 

 

Вентана-Граф 

2022 

 

2019 

Русский язык 3а 

3б 

Е. И. Матвеева 

 

С.В. Иванов 

А.О. Евдокимова 

М.И. Кузнецова 

«Русский язык»  

(в 2-х ч.) 

Просвещение 

 

Вентана-Граф 

2022 

 

2019 

Русский родной 

язык 

3 О.М. Александрова 

Л.А. Вербицкая 

С.И. Богданов 

Русский родной 

язык 

Просвещение 2021 

Литературное 

чтение 

3а 

3б 

Е. И. Матвеева 

 

Л.А. Ефросинина 

М.И. Оморокова 

Литературное 

чтение  

(в 3-х частях) 

Литературное 

чтение 

(в 2-х ч.) 

Просвещение 

 

Вентана-Граф 

2022 

2019 

Окружающий 

мир 

3а 

3б 

А.А. Вахрушев 

С.И. Ловягин 

И.И. Кремлева 

Н.В. Зорин  

Н.Ф. Виноградова 

Окружающий 

мир   

(в 2-х ч.) 

Бином 

 

 

 

Вентана -Граф 

2022 

 

 

 

2019 

Технология 3а 

3б 

Т.М. Геронимус 

 

Е. А. Лутцева 

«Технология» Бином 

 

Вентана-Граф 

2022 

 

2017 



 
 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 

3а 

3б 

Неменская Л.А. 

 

Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская 

Изобразительное 

искусство 

Просвещение 

 

Вентана-Граф 

2022 

 

2021 

Английский 

язык 

3 В.П. Кузовлев 

Н.М. Лапа 

И.П. Костина 

Е.В. Кузнецова 

«Английский 

язык» 3 класс 

Просвещение 2018 

Математика 4 В.Н. Рудницкая 

Т.В. Юдачева 

Математика 

( в 2-х ч.) 

Вентана-Граф 2020 

Русский язык 

 

 

 

4 

 

 

С.В. Иванов 

М.И. Кузнецова 

Л.В. Петленко 

 

«Русский язык» 

(в 2-х ч.) 

 

Вентана-Граф 

 

2020 

 

Русский родной 

язык 

4 О.М. Александрова Русский родной 

язык  

4класс 

Просвещение 2019 

Литературное 

чтение 

4 Л.А. Ефросинина 

М.И. Оморокова 

«Литературное 

чтение» 

(в 2-х ч.) 

Вентана-Граф 2019 

Окружающий 

мир 

4 Н.Ф. Виноградова 

Г.С. Калинова 

«Окружающий 

мир» 

(в 2-х) 

Вентана-Граф 2020 

Технология 4 Е.А. Лутцева «Технология» Вентана-Граф 2019 

Изобразительное 

искусство 

4 Л.Г. Савенкова 

Е.А. Ермолинская 

Изобразительное 

искусство  

Вентана-Граф 2020 

Английский 

язык 

4 В.П. Кузовлев 

Э.Ш. Перегудова 

О.В. Дуванова 

О.В. Стрельников 

«Английский 

язык» 4 класс 

Просвещение 2018 

ОРКСЭ 4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

А.В. Кураев 

 

 

А.Я.Данилюк 

 

 

 

Н.Ф. Виноградова 

В.И.Власенко 

А.В. Поляков 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики. 

Основы право-

славной культуры 

4 класс 

 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики. 

Основы светской 

этики. 4-5 класс 

 

Просвещение 

 

 

Просвещение 

 

 

 

Вентана-Граф 

2018 

 

 

2010 

 

 

 

2021 

 

 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Условия реализации основной образовательной программы: 

1) соответствие требованиям ФГОС; 

2) гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 



 
 

 

 

 

здоровья обучающихся; 

3) обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной об-

разовательной программы; 

4) учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса; 

5) предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, исполь-

зования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» содержит: 

1) описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-техниче-

ских, информационно-методических условий и ресурсов; 

2) обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 

3) перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализа-

ции требований ФГОС; 

4) сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

реализации требований ФГОС; 

5) систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на ре-

зультатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщаю-

щей и прогностической деятельности, включающей: 

1) анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

2) установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации 

требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

3) выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

4) разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для ре-

ализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнёров; 

5) разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-

вий для реализации требований ФГОС; 

6) разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов сетевого графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации образовательной программы: 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I.  Нормативное 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

1. Наличие решения МОУ «Гимназия №1» о введении в 

образовательном учреждении ФГОС НОО 

март 2022г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС НОО 

апрель 2022г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

4.  Разработка на основе примерной основной образова-

тельной программы начального общего образования ООП 

НОО гимназии 

май 2022 



 
 

 

 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 (корректи-

ровка еже-

годно) 

5.  Утверждение  образовательной программы начального 

общего образования гимназии 

 май 2022 

(корректи-

ровка еже-

годно) 

6.  Приведение должностных инструкций работников 

Школы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и та-

рифноквалификационными характеристиками и профес-

сиональным стандартом 

ежегодно 

7.Определение списка учебников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС НОО 

май 2022 

 (корректи-

ровка еже-

годно) 

8.  Разработка и корректировка локальных актов, устанав-

ливающих требования к различным объектам инфра-

структуры образовательной организации с учетом требо-

ваний к минимальной оснащенности учебного процесса 

ежегодно 

9.  Доработка: образовательных программ; учебного 

плана; рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; годового календарного учебного 

графика; положений о внеурочной деятельности обучаю-

щихся; положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых резуль-

татов Образовательной программы 

ежегодно 

II. Финансовое обес-

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для реа-

лизации Образовательной программы и достижения пла-

нируемых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников гимназии, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками гимназии 

ежегодно 

III.Организационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения 

ФГОС НОО 

постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

постоянно 

2.Создание (корректировка) плана графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работни-

ков образовательной организации в связи с введением 

ФГОС НОО 

постоянно 



 
 

 

 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

3. Разработка (корректировка) плана научнометодической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

ежегодно 

  

V. Информационное 

обеспечение введе-

ния 

ФГОС НОО 

1.Размещение на сайте образовательной организации ин-

формационных материалов о реализации ФГОС НОО 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской общественно-

сти о введении ФГОС НОО и порядке перехода на них 

постоянно 

3.Обеспечение публичной отчетности образовательной 

организации о ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС НОО 

ежегодно 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение введе-

ния 

ФГОС НОО 

1.Характеристика материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

периодиче-

ски 

  

2.Обеспечение соответствия  материальнотехнической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

НОО 

постоянно 

3.Обеспечение соответствия санитарногигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

4 Обеспечение соответствия условий реализации Образо-

вательной программы противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной организации 

постоянно 

5.Обеспечение соответствия информационнообразова-

тельной среды требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-инфор-

мационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

постоянно 

7.Наличие доступа гимназии к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

 


