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1. Целевой раздел программы начального общего образования. 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Гимназия №97 г. Ельца» (далее – ООП НОО) разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 года 

№ 273 - ФЗ; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 

286 (далее – ФГОС НОО), с изменениями от 18.07.2022 №569; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 

2015 г., регистрационный № 3 февраля 2015г., регистрационный N 35847). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

февраля 2015 г., регистрационный № 35850). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление   Главного    государственного          санитарного         врача 

Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в санитарно -

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»‚ утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации   от 

30.06.2020 № 16»  

 

1.1.1 Цели реализации программы начального общего образования,  

уонкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

обучающимися программы начального общего образования   

 

ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области 

образования, изложенным в ФЗ –273, в ФГОС НОО: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

• особенностей в условиях многонационального государства;  



  

 

• общедоступность образования, адаптивность особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

• формирование у обучаю я адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Целями реализации программы начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№97 г. Ельца» является: 

 1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

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

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

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

результатов системно-деятельностного подхода начального общего образования, 

отражённых в обновленном ФГОС НОО, ориентация на достижение н базовых знаний и 

предметных образовательных результатов, формирование личностной компетентности 

учащихся, овладение ими универсальными способами учебной деятельности, 

формирование функциональной грамотности. 

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 индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов.  

4. Возможность проявить педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, 

активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива.                                                       

Программа направлена на обеспечение условий для удовлетворения потребностей 

участников образовательных отношений и социальной среды в качественном образовании 

(максимальное развитие способностей учащихся, их личностная, социальная 

самореализация и профессиональное самоопределение) путем совершенствования 

внутреннего образовательного пространства МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» (далее – 

Гимназия). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными,  государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 — становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 — обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 — достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 



  

 

 — обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

 — организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 — использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 — предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 — включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды Гимназии, микрорайона Гимназии, города Ельца. 

В основе реализации программы начального общего образования лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе  

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития учащихся; 

  ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей  личностного 

и социального развития учащихся; 

  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального  

развития каждого учащегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы 

начального общего образования, в том числе посредством реализации 

индивидуальных учебных планов 

Программа начального общего образования соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется 

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



  

 

результатам и условиям обучения в начальной Гимназии: 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 механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 

основной Гимназии, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов. 

ООП НОО опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (автор А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы 

• принцип адаптивности; 

• принцип развития; 

• принцип психологической комфортности  

б) Культурно ориентированные принципы 

• принцип образа мира; 

• принцип целостности содержания образования; 

• принцип систематичности; 

• принцип смыслового отношения к миру; 

• принцип ориентировочной функции знаний; 

• принцип овладения культурой 

в) Деятельностно-ориентированные принципы 

• принцип обучения деятельности; 

• принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации; 

• принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика; 

• принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие; 

•креативный принцип. 

В Гимназии соблюдаются: 

 обеспечение права каждого учащегося на образование, недопустимость 



  

 

дискриминации; 

  гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья учащихся, 

свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

  светский характер образования в Гимназии; 

  свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям  

учащегося, создание условий для самореализации каждого учащегося, свободное  развитие 

его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения; 

  предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения,  

методов обучения и воспитания; 

  демократический характер управления Гимназией, обеспечение прав 

педагогических работников, учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся на участие в управлении Гимназией.  

 Программа начального общего образования формируется с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа– особый этап в жизни ребенка, связанный: 

  с изменением при поступлении в Гимназию ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия  

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

  с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей  новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

  с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

  с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером  

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

лет): 

  центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне  

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

  развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик программа начального общего 

образования учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 



  

 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного  возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

Методологической основной реализации ООП ООО является системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе  

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС 

НОО, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий (далее – УУД), познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

• учет роли индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения;  

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего 

общего образования; 

•разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост 

творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и  

взрослыми в познавательной деятельности; 

•гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что 

и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Начальное общее образование является особым уровнем общего образования, 

который связан: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к образовательной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и 

самовыражении; 



  

 

• с принятием и освоением ребенком новой социальной роли обучающегося, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

• с формированием у обучающихся основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и  сверстниками в образовательной деятельности;  

• с изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом и связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Механизмы реализации достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего  

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 

молодых педагогов в Гимназию; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;  

 оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек 

учебниками (в том числе электронными) и художественной лите    ратурой для реализации 

ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды; 

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования;  

 повышение информационной открытости образования, введение электронных 

журналов и дневников. 

 
1.1.3. Общая характеристика программы начального общего образования 

 

Программа начального общего образования является стратегическим документом Гимназии, 

выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. 

гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

ООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений,20% от общего объема ООП НОО. Программа построена с учётом 

психологических особенностей обучающегося младшего школьного возраста. Наиболее 

адаптивным сроком обучения в начальной Гимназии, установленным в РФ, является 4 года.  

При реализации программы начального общего образования Гимназия применяет:  

различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии; модульный принцип представления 



  

 

содержания указанной программы и построения учебных планов, использования 

соответствующих образовательных технологий.  

Организация образовательной деятельности по программам начального общего 

образования основана на делении обучающихся на две и более группы и различное 

построение образовательного процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, 

образовательных потребностей и интересов, пола, общественных и профессиональных 

целей, в том числе обеспечивающих изучение родного языка в образовательных 

организациях, в которых наряду с русским языком изучается родной язык, 

государственный язык республик Российской Федерации, иностранный язык, а также 

углубленное изучение отдельных предметных областей или учебных предметов (далее - 

дифференциация обучения)». 

ООП НОО в Гимназии реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

При реализации ООП НОО используются различные образовательные технологии, в 

т.ч. в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

В соответствии со ст.14 ФЗ-273, реализация ООП НОО ведется на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке. Преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации осуществляется в соответствии с ФГОС НОО.  

В период каникул для целей реализации ООП НОО используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических  лагерных смен создаваемых на 

базе Гимназии и организаций дополнительного образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО 

предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО  содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые  

результаты реализации программы начального общего образования, а также способы 

определения достижения этих  целей и результатов. 

     Целевой раздел включает: 

  пояснительную записку; 

  планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования;  

  систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования. 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение   предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

  рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

  рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы начального общего образования определяет 

общие рамки организации  образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия  реализации программы начального общего образования. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 



  

 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Гимназией или в которых Гимназия принимает участие в учебном году или периоде 

обучения;  

 характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

начального общего образования  

 

Программа начального общего образования (содержание и планируемые результаты 

обучения, условия организации образовательной среды) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и подчиняется современным целям начального образования, 

которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося.  

Для первого уровня школьного образования организована личностно развивающая 

образовательная среда (ЛРОС). Содержание и планируемые результаты обучения, условия 

организации личностно развивающей образовательной среды – подчиняется современным 

целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность,  

установка на принятие учебной задачи и др.).  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности 

к самообразованию и саморазвитию. 

 В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания 

как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.  

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется 

система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших 

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

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ.  

 

1.2.1. Общие положения 

Общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

               Планируемые результаты освоения программы начального общего образования 

являются одним из важнейших  механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших программу начального общего образования , и 

представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

 

Требования к результатам освоения программы начального общего 

образования установленные ФГОС и ПООП НОО 

 



  

 

    ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

начального общего образования: 

1) личностным, включающим: формирование у обучающихся основ российской 
гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию 

и обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; активное участие 

в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: универсальные познавательные учебные действия 
(базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

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

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению 

нового знания, его преобразованию и применению. 

          Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 
метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты:  

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, 

образовательной  деятельностью и системой оценки результатов освоения программы 

начального общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки:  

-  рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в Гимназии; 

-  по определенному учебному предмету, учебному курсу модулю, внеурочной 

деятельности;  

-  рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в Гимназии;  

-  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 обучающимися программы начального общего 

образования;  

-  в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

К числу планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования отнесены:  

1) личностные, включающие формирование у обучающихся основ российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности; 

2)  метапредметные, включающие универсальные познавательные учебные 

действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с 

информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль); 

3) предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 



  

 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

 

1.2.2. Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Гимназии в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

          Гражданско-патриотического воспитания:  
- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

 Духовно-нравственного воспитания:  

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

- физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания:  

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре;  

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

идругих народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной);  

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

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. 

Экологического воспитания:  

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания:  

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

1.2.3. Метапредметные результаты   освоения программы начального общего 

образования  отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  



  

 

1) базовые логические действия: 

-    сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

-    объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

2) базовые исследовательские действия: 

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

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

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

в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 Овладение универсальными учебными действиями:  
1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила  ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 



  

 

-  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее  

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

работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

1.2.4. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Предметные результаты освоения программы начального общего  

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные  предметы (учебные модули), ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего 

образования . 

 Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» обеспечивают: 

По учебному предмету «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

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

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка 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 

воспринимаемую 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 

общения; 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 учебного 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 

необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; 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 

соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать 

небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая 

ресурсы сети Интернет; 

1) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русскогоязыка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

2)  использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и речевого этикета.                                                      

           По учебному предмету «Литературное чтение» 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию 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;  

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, 

пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

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

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

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

олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим 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 слушателями). 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" 

предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков из 

числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение 

предметных результатов освоения и содержания учебных предметов "Родной язык и (или) 

государственный язык республики Российской Федерации" и "Литературное чтение на 

родном языке" разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП по  

учебному предмету и утверждается Гимназией самостоятельно по наличию заявления 

родителей (зкаконных представителей) обучающегося. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и 



  

 

литературное чтение на родном языке" должны обеспечивать: 

 

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

Российской Федерации": 
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 родному языку и желания его изучать;  

-понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка 

республики Российской Федерации: понимать значение государственного языка 

республики Российской Федерации для межнационального общения, освоения 

культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать 

необходимость овладения государственным языком республики Российской 

Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-

нравственной ценности народа (по учебному предмет "Государственный язык 

республики Российской Федерации"); 

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, составлять высказывания о малой 

Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 

составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов 

России;  

-осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее 

познания;  

-понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку;  

-сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные 

знания в речевой деятельности:  

-различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с 

языковой нормой, без фонетических ошибок;  

-употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-

речевого материала;  

-группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу;  

-строить небольшие по объему устные высказывания с использованием усвоенной 

лексики и языковых знаний;  

-участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета 

(по учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации");  

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 

языке: 

слушание (аудирование) и говорение:  

-понимать на слух речь, звучащую из различных источников (педагогический 

работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи);  

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

-различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, 

сочувствие);  

-участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные 



  

 

вопросы, прослушанные высказывания;  

-формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии 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 участников);  

-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, назначение); уместно употреблять в устной 

речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и 

выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  

-составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; аудирование (слушание):  

-понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, 

одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение:  

-воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные 

темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов;  

- декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный язык республики 

Российской Федерации");  

-чтение и письмо:  

-читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно-

познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание 

и смысл прочитанного;  

-составлять план текста (с помощью педагогического работника и самостоятельно);  

-пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко);  

-списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей;  

-строить связные высказывания в письменной форме на различные темы;  

-выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения);  

чтение:  

-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

письмо: 

- воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;  

-выполнять небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному 

предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

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

-составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке;  

-представлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных 

ситуациях общения. 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке":  

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

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей:  

-воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); 

- соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино);  

-иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в 



  

 

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 

Российской Федерации;  

-находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира;  

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы:  

-владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением,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 

слушателями);  

-владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста); 

- различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы);  

-понимать основной смысл и назначение фольклорных 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, герои);  

-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 прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности;  

-отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и 

выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  

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

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

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

справочных);  

-удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор;  

-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач;  

-ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа,  для написания 

изложений; 

- проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои  читательские 

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

-читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения;  

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица).  

 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» 

предметной области «Иностранный язык»  ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают 

сформированность 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 

тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

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

5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 

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

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

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

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

основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной 

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

тексту выступления;  

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

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 

содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной 

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

текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); 

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

информацию;  

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец;  

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

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

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

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного 

языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать 

особенности интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в 

изученных типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы 

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

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный 

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

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками 

распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических 

конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 



  

 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 

явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде;  

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее 

цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 

ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 

поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 

таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); знакомить 

представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном 

бытовом общении на иностранном языке. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной 

области «Математика и информатика» обеспечивают: 

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

о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму; 

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

руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с 

помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; 

овладение простейшими способами измерения длин, площадей;  

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

распознаватьверные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в 

учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие 

алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных 

ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

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

использованием связок «если . . . , то . . .», «и», «все», «некоторые»;  

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 

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

формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 



  

 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир»  
предметной области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»  

обеспечивают: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия 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 наследия 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 объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире 

(в том числе на материале о природе и культуре родного края); 

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

практические задачи; 

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

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в 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 наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне 

семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения 

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

нормами поведения. 

 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются 

учебные модули: «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», 

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

культур народов России» или «Основы светской этики». 



  

 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

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

должны обеспечивать: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 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 православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (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 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

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

нравственного 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, 

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

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

 По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 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 иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

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

нравственного 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 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, 

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

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

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 

религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

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

нравственного 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, 

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

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 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 исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (ислама), называть основателя и  основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

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



  

 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

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

нравственного 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, 

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

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России":  

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 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) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных 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 

России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение  

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

нравственного 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, 

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

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 



  

 

усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

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

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;  

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства,честного 

труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни;  

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» 

обеспечивают : по учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства;  

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;        

овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;  умение применять 

принципы перспективных и композиционных построений; 

3) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

4) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки 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 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  

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

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

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

сопровождения. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной 

области «Технология»  обеспечивают: 

 

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; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; 

3) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе 

с использованием информационной среды; 

4) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» 

предметной области «Физическая культура» обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте,   

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, в том 

числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

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

материально-технической базы — бассейна) и гимнастики; 

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

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 

Предметные результаты курсов внеурочной деятельности  

 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

отнесены: 
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию; ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 
метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные). Кроме того, внеурочная деятельность в начальной 

школе позволяет педагогическому коллективу обеспечить благоприятную адаптацию 

ребенка в школе, оптимизировать учебную нагрузку учащихся, улучшить условия для 

развития ребенка, учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 
Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 

презентации, творческого отчёта и пр. Для индивидуальной оценки результатов внеурочной 

деятельности каждого обучающегося используется портфолио — накопительная система 

оценивания, характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений.  

На общешкольном празднике объявляются результаты и награждаются 

обучающиеся по отдельным направлениям внеурочной деятельности.  



  

 

Для оценки эффективности деятельности школы по направлениям внеурочной 

деятельности используется такие формы, как выставка достижений учащихся, самооценка, 

педагогический мониторинг, практические работы, творческие работы, самоанализ,  

наблюдения и др.  

         Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, обще-

интеллектуальное, социальное),  в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других.  

Результаты и формы внеурочной деятельности по направлениям:  
Духовно-нравственное направление. 
Цель: формирование  у школьников ориентаций на общечеловеческие нравственные 

и эстетические ценности. 
Результаты: сформированное позитивное отношение школьников к 

общечеловеческим ценностям нашего общества. 
Формы работы: творческая мастерская, беседы, чтение художественных 

произведений, экскурсионная деятельность в школьном музее, выставки работ. Детям 

имеют возможность продемонстрировать свои способности на общешкольных 

мероприятиях. 
Социальное — психологическое направление. 
Цель: Формирование у школьников социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни, навыков общения со сверстниками, со 

взрослыми людьми, с окружающим миром.   
Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения человека в 

обществе, положительного отношения к школе, городу, к общечеловеческим ценностям 

общества (отечество, труд, познание, жизнь, человек).  
Формы работы: игровая, проектная деятельность, тренинги, практическая работа, 

круглый стол, дискуссия. 
Общеинтеллектуальное направление. 
Цель: развитие интеллектуальных способностей каждого ребёнка через 

формирование познавательного и эмоционального интереса, интенсивное накопление 

знаний об информационных технологиях, а также добывание информации о других 

странах, о традициях и  о культуре. 
Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения в 

совместной деятельности, о способах действий, позитивного отношения к информационной 

среде, проектные работы, создание базы данных. 
Формы работы: форумы, конкурсы, игры-путешествия, олимпиады, игры, 

практическая работа, проекты.   
Художественно – эстетическое  направление. 
Цель: формирование у школьников эстетических знаний, развитие эстетического 

интереса к искусству. 
Результаты: сформированность у школьников позитивного отношения искусству, 

участие в школьных музыкальных спектаклях, праздниках, концертах, в конкурсах и 

соревнованиях. 
Формы работы: творческая мастерская, игровая, театральная студия, 

хореографический кружок, ИЗО-студия, музыкальная студия и др. 
Спортивно-оздоровительное направление. 
 Цель: формирование здорового образа жизни школьников, способствующего 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 
Результаты: сформированные знания о здоровом образе жизни, жизненной 

активности, физической гибкости, участие в соревнованиях и показательных выступлениях.  



  

 

Формы работы: игровые занятия, шахматный кружок, секции по легкой атлетике, 

гимнастике, футболу и др. 
Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть 

направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно-нравственный потенциал, 

высокий уровень самосознания, дисциплины, способности сделать правильный 

нравственный выбор. 
Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально наполненная 

среда увлечённых детей и педагогов, в которой осуществляется «штучная выделка» 

настроенных на успех романтиков, будущих специалистов в различных областях спорта, 

искусства, науки и техники. 

 

 

 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в Гимназии, которая 

призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 

педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы» настоящего 

документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

-стартовую педагогическую диагностику;  

-текущую и тематическую оценку; 

-портфолио; 

-психолого-педагогическое наблюдение; 

-внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

-независимая оценка качества образования; 

-мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 



  

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования: 

-отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности;  

- ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование 

универсальных учебных действий у обучающихся;  

-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов;  

 -предусматривает оценку динамики учебных  достижений обучающихся;  

- обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения направлена  на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную  

деятельность как педагогов, так и учащихся. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки в Гимназиии реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

-оценки предметных и метапредметных результатов; 

-использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных  достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования 

контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и 

др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

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

том числе исследовательских) и творческих работ;  

-использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

-использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

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

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 



  

 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность  педагогам и учащимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения учащимися программы начального общего 

образования. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений учащихся и оценка результатов деятельности Гимназии и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня. 

Описание внутренней системы оценки качества образования отражено в Положении 

о внутренней системе оценки качества образования Гимназии.  

1.3.2. Особенности оценки  метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся 

и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

-универсальных учебных познавательных действий; 

-универсальных учебных коммуникативных действий; 

-универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

Базовые логические действия: 

-сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

-объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

-определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

-находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

-выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

Базовые исследовательские действия: 

-определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

-с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 



  

 

изменения объекта, ситуации; 

-сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

-проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

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

причина — следствие); 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

-прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации; 

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;  

-соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

Общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

-готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

Совместная деятельность: 

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

Самоорганизация: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  



  

 

-выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

-устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится 

на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех  

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность  

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

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 учащимися 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 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально положительном отношении учащегося к образовательному Гимназии, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего 

учащегося» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 



  

 

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

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,  учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности 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. 

Личностные    результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. 

Формирование и достижение личностных результатов — задача и ответственность 

системы образования и Гимназии. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательных отношений, иных программ. К их осуществлению  должны 

быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности гимназии, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это                                        принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

Формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития учащегося на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся или педагогов (или администрации Гимназии) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных       

в       разделах «Регулятивные       учебные       действия», «Коммуникативные учебные 

действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у учащихся при получении начального общего 

образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

-способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и  

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 



  

 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных  проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может  быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие  успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности  выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных учащимся, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные 

задания, требующие совместной работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом  

измерения становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

учащегося место операции, выступая средством, а не целью активности учащегося. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе  

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено  

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно  или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 



  

 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включённости учащихся в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. Достижение этих результатов обеспечивается 

за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых: систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через  учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во- вторых: систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Уровни оценки предметных результатов: 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»)  
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

повышенный уровень, оценка «хорошо» (отметка «4») 

Повышенный базовый уровень свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного овладения учебными действиями.  

Базовый уровень - оценка «удовлетворительно» (отметка «3») 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.  

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. 

низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2») 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, что имеются значительные пробелы в знаниях . дальнейшее обучение 

практически невозможно. 
 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых  

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 



  

 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям  знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. При получении начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения  

основных задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого  материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством учащихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе достигаются подавляющим 

большинством учащихся. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

чтению и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в  стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые учащимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая  

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами  живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых 

и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным  

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической  культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов  

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 

на новые классы объектов. Это проявляется в способности учащихся решать разнообразные 

по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать учебно- 



  

 

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговая аттестация учащихся. 

 К внешним процедурам относятся: 

• независимая оценка качества образования; 

• мониторинговые исследования  муниципального, регионального и                                                       

федерального уровней. 

Внутренняя система оценки качества образования – главный источник 

информации для диагностики состояния образовательной деятельности, основных      

результатов деятельности Гимназии. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем, оценка личностных и 

метапредметных результатов ведётся учителем и педагогом -–психологом в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой  оценки, а также администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне начального общего образования. Проводится педагогом- психологом 

совместно с учителем в начале 1-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, уровень сформированности интуитивного, логического, визуально-линейного и 

визуально-структурного мышления, знакового-символического моделирования, зрительно-

моторной координации, скорости переработки информации и внимательности, навыков 

сотрудничества и самооценки. Методики, используемые при проведении стартовой 

диагностики, описаны в Программе формирования УУД. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может  быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и  

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся  

существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно- оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебной деятельности. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 



  

 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции образовательной деятельности и 

его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях. Портфель 

достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов по 

периодам обучения (четверти, год), по результатам написания диагностических, 

комплексных работ и итоговых работ по русскому языку и математике; 

- оценка уровня достижения личностных и метапредметных результатов по 

результатам диагностик, которые проводит педагог-психолог  

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе диагностических и административных проверочных работ. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции образовательной деятельности и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся в 

конце каждого учебного года, начиная с 3 класса, по каждому изучаемому предмету. 

Формой промежуточной аттестации является годовая отметка.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. Результаты промежуточной аттестации 

включаются в систему накопленной оценки и служат основанием для перевода 

обучающегося на следующий уровень образования. 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

регламентируется локальным актом школы. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе результатов промежуточной 

аттестации по всем учебным предметам и период обучения, результатов комплексных 

контрольных работ по годам обучения и оценок за выполнение двух итоговых работ (по 

русскому языку, математике), результатов внеурочной деятельности.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий  при 

проведении контроля за достижением планируемых результатов учащихся определяются 

педагогическими работниками с учетом программы по предмету, Программой 

формирования УУД. 

Критериями оценки образовательных результатов являются требования к 

планируемым результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

Критерии определяются задачами обучения по тому или иному предмету и представляют 

собой перечень различных видов деятельности обучающегося, которую он осуществляет в 

ходе работы и должен освоить. 

Основные параметры критериального оценивания: 

• наличие критериев (измеряемые показатели); 

• оценка критериев (описание результата); 

• уровни оценивания (шкала оценивания измеряемых показателей, перевод 

баллов в отметку). 

Виды контрольно-измерительных материалов для оценки достижения 

планируемых результатов, проводимых учителем: 



  

 

• тематические проверочная или контрольная работа; 

• тест; 

• итоговая контрольная работа по русскому языку и математике; 

• комплексная контрольная работа на межпредметной основе. 

Диагностические, тестовые, проверочные, контрольные работы обеспечиваются  как 

в печатном, так и в электронном виде, как стандартизированными, так и разработанными 

учителями начальных классов.  

При разработке контрольно-измерительных материалов учитывается, что в основе 

многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные:  

использование знаковосимволических средств; 

моделирование;  

сравнение, группировка и классификация объектов;  

действия анализа, синтеза и обобщения;  

установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий;  

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения . 

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 

например, выполняются с разными объектами :с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п.  

Разработанные контрольно-измерительные материалы рассматриваются на  

заседании методического объединения учителей  начальных классов. 

В контрольных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе осуществляется оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда  коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать  вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные 

задания, требующие совместной работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

В контрольных работах предусматривается несколько заданий. Задания могут 

состоять из одного или нескольких действий и являться показателем овладения 

учащимся каким-то умением или какими-то умениями. Для оценки результатов учащихся в 

Гимназии используется традиционная 4-балльная система оценивания. 

Итоговая оценка за комплексную работу на межпредметной основе определяется 

по сумме баллов набранных за каждое задание учащимися. Каждому                                                                      действию в ключе 

оценивания соответствует определенный балл. Определяется максимальный балл. Сумма 

баллов за работу переводится в 100-балльную шкалу. Соответственно можно рассчитать, на 

какую долю (%) выполнена работа учеником  (сформированы учебные действия). 

Ученик справился с работой, если он набрал 50% от возможных баллов за задания. 

Если ученик набрал 50-65%, он достиг базового уровня, 66-85% – достиг повышенного 

уровня, 86-100% – достиг высокого (максимального) уровня. 

Уровни оценивания результатов: 

Уровни 

оценивания 

Критерии оценивания 

Высокий уровень полнота освоения планируемых результатов; 

способность использовать знания и учебные действия на уровне 

осознанного произвольного действия 



  

 

Повышенный 

уровень 

полнота освоения планируемых результатов; способность использовать 

знания и учебные действия на уровне осознанного произвольного 

действия, но отдельные задания содержат не полный объем 

высказывания или не соответствие теме высказывания, или не отражены 

некоторые аспекты, указанные в задании 

Базовый уровень освоение планируемых результатов на уровне 

решения простых учебнопознавательных и учебно практических задач 

средствами предмета 

Пониженный 

уровень 

отсутствие систематической базовой подготовки; обучающийся освоил 

меньше половины планируемых результатов 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. 

 

Оценка образовательных достижений обучающихся 1-2 класса в течение учебного 

года, осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в            электронном 

журнале в виде отметок по пятибалльной шкале, по учебным предметам по 

изобразительному искусству, физической культуре, музыке, технологии – выставляется 

«зачтено»- «незачтено», по остальным предметам учебного плана выставляется отметка по 

пятибалльной системе оценивания (для выставления отметок используются следующие 

символы: «2», «3», «4», «5»).  

Особенности оценки в Учреждении отражены в Положении о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца». 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики  образовательных 

достижений служит «Портфель достижений» учащегося. 

Портфель достижений позволяет демонстрировать динамику образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений -–это средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющий: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения                                                и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

• представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. 

Портфель достижений является одной из составляющих «портрета» выпускника 

начальной школы и играет важную роль при переходе ребенка в 5  класс для определения 

вектора его дальнейшего развития и обучения. 

Портфель достижений служит для сбора информации о продвижении учащегося в 

учебной деятельности, для оценки достижения планируемых результатов освоения 



  

 

программы начального общего образования, отвечающих требованиям ФГОС НОО к 

основным результатам начального образования, для подготовки карты представления 

ученика при переходе на следующий уровень образования. 

В Портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие  

материалы: 

Выборки детских работ –формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе  посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках освоения программы начального общего 

образования. 

Обязательной составляющей Портфеля достижений являются материалы 

диагностик, промежуточных и итоговых работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение  более 

высоких уровней формируемых учебных действий. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и  

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов и педагог-психолог, другие непосредственные 

участники образовательной деятельности. 

Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др).  

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, - отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфеля 

достижений, делаются выводы: 

о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на уровне основного общего образования; 

о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности –

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Портфель достижений учащихся формируется и контролируется в соответствии с 

Положением о Портфеле достижений и Портфолио учащихся МБОУ «Гимназия № 97 г. 

Ельца». 

Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка освоения программы начального общего образования в Гимназии  

направлена       на оценку достижения учащимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования.  На итоговую оценку при получении

 начального общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности (или  невозможности) продолжения обучения на

 следующем    уровне образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 



  

 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения программы начального общего образования, относятся: 

 ценностные ориентации учащегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

учащихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых  исследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по  русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы                                                                     с 

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и  

сверстниками. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 

период обучения. А отметки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения учащимися опорной системы знаний по ряду предметов, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих отметок по каждому предмету и по программе                             формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки  

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам  учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена отметка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,  

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования, и 

способен использовать их для решения простых учебно- познавательных и учебно-

практических задач средствами данного    предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с отметкой «удовлетворительно», а результаты выполнения 

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

уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащихся ООП  НОО и переводе его 

на следующий уровень общего образования. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,  

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не  

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам  учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет Гимназии на основе выводов, сделанных по каждому такому 



  

 

обучающемуся, рассматривает вопрос о невозможности перевода данного учащегося на 

уровень основного общего образования. 

В случае если полученные учащимися итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе   на 

следующий уровень общего образования принимается Педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Формы представления результатов оценочной деятельности:  

1.  аналитические справки о результатах проведения оценочных процедур);  

2.  портфолио;  

3. аналитические справки по результатам психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных 

качеств учащегося, УУД.  

 



  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов  (в том числе внеурочной 

деятельности) , учебных модулей. 

 

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

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования и разрабатываются на основе 

требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования. 

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

деятельности), учебных модулей включают: 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

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

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

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

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

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

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

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат 

указание на                                            форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы 

воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности    

являются приложением к ООП НОО и размещены на сайте Гимназии. 

  

Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, 

изучаемых на уровне начального общего образования. 

 
Наименование рабочей программы учебных  

предметов 

Классы 

(параллели 

классов), в 

которых 

реализуется 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по русскому языку 

Рабочая программа по литературному чтению  

Рабочая программа по математике 

Рабочая программа по окружающему миру 

Рабочая программа по технологии  

Рабочая программа по изобразительному искусству 

Рабочая программа по музыке 

Рабочая программа по английскому языку 

Рабочая программа по физической культуре 

1-4 



  

 

Рабочая программа по родному языку (русскому) 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (на русском) 

2-4 

Рабочая программа  «Основы религиозных культур и светской этики»   4 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Обо мне и для меня» 1-4 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа юного читателя» 1 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир на ладошке» 1 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Введение в логику» 2 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я исследователь» 2 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Математика и финансовая 

грамотность» 

3 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности» 3 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы функциональной 

грамотности» 

4 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я – волонтер» 4 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся  

при получении начального общего образования.  

 
Цель Программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения  

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам,  

Программа конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи Программы: 

• установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях. 

         Программа содержит: 

1) описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

2) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных  

универсальных учебных действий. 
3) Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 

 

Программа является основой для разработки рабочих программ отдельных учебных 

предметов. 
 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов. 

           Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее –программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и служит 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей предметов, курсов, дисциплин. 



  

 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы предусматривает 

положительное влияние: 

-на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;  

-на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося;  

-на расширение и углубление познавательных  интересов обучающихся;  

-на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами;  

-на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

Гимназии как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в 

современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предмет-ном содержании, в том числе представленного в виде 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов;  

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального  представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.  

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 

наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 

школьника в частности: познава-тельные, коммуникативные и регулятивные УУД. 



  

 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 

В ФГОС  изложены основные цели образования: 

-общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающие такую  ключевую компетенцию образования как «научить учиться»; 

-важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию 

«научить учиться»,  а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Следовательно, целью данной программы является обеспечение регулирования 

различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки  рабочих программ отдельных учебных предметов. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры  

содержания образования на ступени начального общего образования следующим 

образом: 

1.Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2.Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 



  

 

участников; 

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств -–стыда, вины, совести -–как 

регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5.Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее  самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к своим 

поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции данной программы ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

Владеющий основами умения учиться. 

Любящий родной край и свою страну. 

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение. 

Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине –России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 



  

 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

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

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 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. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

                  -  познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и  самостоятельность в познании. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся.           Формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных  

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом  открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 



  

 

букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и  родного языка создает 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно--

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей  страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление

 морального содержания и                            нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной   децентрации   на   основе отождествления   

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительностроить

 контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в 

том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на

 основе формирования обобщенных   лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; 



  

 

 развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера;  

 умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями  других  народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, 

и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. 

В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, 

так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы 

и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу 



  

 

и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно--

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально- творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и  



  

 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к  

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести  

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 



  

 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ 

музыкальной грамоты; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно- образного, жанрового и стилевого анализа 

музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных 

жанров и форм; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 



  

 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности 

обучающихся. Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой                                       предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и  оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации        совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей   символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности 

к предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические  ресурсы,                   стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 



  

 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата) 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные Жизненное  

само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

Смысло- 

образование 
нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, 

оценка,алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий 

мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 
(перевод 
устной речи в 
письменную) 

смысловое чтение, 
произвольные и 
осознанные устные 
и письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 

решения задач 

Широкий спектр 
источников 
информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. 
Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 

творческого  характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно- 
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и 
передачи  информации, участие в продуктивном диалоге;самовыражение: 

монологические  высказывания  разного  типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой

 можно выделить взаимосвязанные виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, познавательные 

– общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личностные – определяющие 

мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности –в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  



  

 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

Основой всех учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», 

«познание», «творчество». 

 

2.2.2. Характеристики регулятивных, познавательных, универсальных учебных 

действий обучающихся. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются              основные структурные компоненты учебной

 деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность                         которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. При 

оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых  

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться 

— существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 



  

 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

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

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

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

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

сериация); 

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

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реаль-ной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные 

действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В 

соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами 

учебных операций, обеспечивающих: 

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

текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

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

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной Гимназии их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп 

операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  



  

 

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

задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности  

           7) Создавать условия для формирования  функциональной  обучающихся (п. 34.2. 

ФГОС НОО) 

Важной составляющей регулятивных 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 примерных рабочих программах требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания 

учителем того, что способность к результативной совместной деятельности строится на 

двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:  

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

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

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

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Гимназии в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

-сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

-определять существенный признак для классификации,  

- классифицировать  предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и                                                      

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе                                                      предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях,

 поддающихся  непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; 

базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 



  

 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть -– целое, причина -–

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

1) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

3) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 



  

 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

4) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает 

содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативно-познавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования  

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

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

развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования 

психологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 

важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; 

способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения 

учебной задачи; определённый уровень сформированности универсальных учебных 

действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

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

становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующие методические позиции: 



  

 

1. Учитель проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 

действия (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, учитель 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. Учитель делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного 

содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том 

числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это 

побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором 

главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом 

виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие 

и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий 

в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) 

объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного 

(виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих 

реальную действительность, которую невозможно представить ученику в условиях 

образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить 

наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные 

диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают 

возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если эта 

работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро.  

3. Учитель применяет систему заданий, формирующих операциональный состав 

учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, 



  

 

выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, 

вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети 

учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность 

этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 

предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на 

новый уровень — построение способа действий на любом предметном содержании и с 

подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса 

деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки.  

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в 

типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения 

педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то 

или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 

специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить 

обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

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

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким 

образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими.  

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 

объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа 

свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 

выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 

анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных 

свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно 

предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы.  



  

 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 

обобщённой характеристики сущности универсального действия.  

Место универсальных учебных действий в рабочих программах.  

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий 

у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику  

становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся 

трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, 

так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной 

оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя 

входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 

трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие 

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

электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.  

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

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии.  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом 

классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные 

учебные умения», в котором даётся вариант содержания всех групп УУД по каждому году 

обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень овладения 

универсальными действиями, поскольку  дети работают на предметных учебных действиях, 

и только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

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

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной Гимназии. Структура 

каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные 

универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со 

смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 

включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен 

также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание универсальных учебных 

действий, но в рамках установленного нормами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях 

работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения.  

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех 

видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного 

предмета в формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, 



  

 

уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся 

данной образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной среды . 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской  

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения 

и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 

для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 

в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов, обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 



  

 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 

оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу 

в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

Значение универсальных учебных действий для                                            успешности обучения в 

начальной школе 

 

Универсальные учебные 

действия 

Результаты развития УУД Значение УУД для обучения 

Личностные действия: 

 

Смыслообразование, 

самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Формирование рефлексивной 

адекватной самооценки 

Создание возможностей                

обучения в зоне ближайшего 

развития обучающегося 

Формирование адекватной 

оценки границ «знания» и 

«незнания». Обеспечение 

высокой самоэффективности                                                        в 

форме принятия учебной 

цели    и    работы    над    её 

достижением 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Функционально- структурная 

сформированность учебной 

деятельности.  

Развитие произвольности 

внимания , восприятия, 

памяти, воображения 

Достижение  высокой 

успешности в усвоении 

учебного содержания.  

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные 

Формирование внутреннего 

плана действия 

Развитие способностей 

действовать в уме, «отрывать» 

слово от предмета; достижение 

нового уровня общения 

Коммуникативные, 

регулятивные 

Развитие рефлексии- 

Осознание учащимися 

содержания, 

последовательности и 

основания действий 

Формирование осозна нности и 

критичности учебных действий 

 

  



  

 

Планирование результатов по формированию универсальных учебных 

действий 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

 

  

Класс Определять

 

и формулировать 

цель деятельности 

Составлять

 пл

ан действий  по решению проблемы 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1 Учиться определять 

цель деятельности на 
уроке с помощью 
учителя 

Проговаривать 

последовательность 
действий на уроке. 
Учиться 
высказывать своё  
предположение 

Учиться работать по  
 предложенному плану 

Учиться давать совместно 

эмоциональную оценку 
деятельности класса на 
уроке 

 Определять       цель 
деятельности на уроке 
с помощью учителя и 
самостоятельно. 
Учиться 
обнаруживать, 
формулировать 

учебную проблему 
совместно с  учителем 

Учиться 
планировать 
учебную 
деятельность на 
уроке. Высказывать 
свою версию, 
пытаться предлагать 

способ её проверки 

Работая по 
предложенному плану, 
использовать 
необходимые 
Средства (учебник, 
приборы, инструменты) 

Учиться отличать верно 
выполненное задание от 
неверно выполненного. 
Определять успешность 
выполнения         своего 
задания   в   диалоге   с 
Учителем 
. 

3-4 Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после 
предварительного 
обсуждения. 
Учиться 
обнаруживать и 

формулировать 
учебную проблему 
совместно с 
учителем 

Составлять план 
решения проблемы 
совместно с учителем 

Работая по плану, 
сверять  свои действия с 
целью и, при 
необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя  и 
самостоятельно 

В диалоге с учителем      учиться 
вырабатывать критерии оценки 
и  определять  степень 
успешности выполнения своей 
работы и работы всех, исходя 
из имеющихся критериев. 
Самостоятельно определять 

причины  своего успеха или 
неуспеха  и находить 
способы  выхода  из 
ситуации неуспеха 



  

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Интеллектуальные умения 

 

Умения 1 класс 2 класс 3-4 классы 

Ориентироваться в 

системе знаний и 
осознавать необходимость 
нового знания 

Отличать новые знания от 

уже известного с  помощью 
учителя 

Понимать, что нужна 

дополнительная 
информация для 
решения учебной     задачи в 
один шаг 

Самостоятельно 

предполагать  какая 
информация нужна  для 
решения учебной      
задачи в один шаг 

Делать предварительный 
отбор источников 
информации  для 

поиска  нового 
знания 

Ориентироваться в 
учебнике (на развороте,в  
оглавлении, словаре) 

Понимать , в каких  
источниках можно             
найти необходимую    
информацию для 
решения учебной задачи 

Отбирать необходимы для              
учебной задачи 
источники информации     

среди     предложенных 
учителем словарей, 
справочников,  
энциклопедий 

Добывать новые 
знания из различных 

источников и 
разными способами 

Находить ответы на 
вопросы, 
используя         
учебник, свой  жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке 

Находить 
необходимую 

информацию как в 
учебнике, так и в других 
источниках 

Извлекать информацию, 
представленную в 

разных формах 
(текст, таблица, 
иллюстрация, схема) 

Обрабатывать 
информацию  для 
получения нужного 
результата,  в том 
числе и для создания 

нового продукта 

Делать выводы  в     
результате совместной   
работы  всего класса. 
Сравнивать  и 
  группировать предметы и

 их образы 

Наблюдать и делать 
самостоятельные выводы 

Сравнивать и 
группировать факты                  
и явления, 
Определять причины 
явлений, событий. Делать 

выводы на основе 
обобщения знаний 

Преобразовывать 
информацию из одной 
формы  в другую и 
выбирать наиболее 

удобную для себя форму 

Подробно пересказывать 
небольшие тексты, 
называть их тему 

Составлять 
простой  план 
небольшого                      
текста 

повествования 

Представлять информацию 
в виде                        
текста, таблицы, схемы 

 

  



  

 

Оценочные умения 

 

1-2 классы 3-4 классы 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с 
точки зрения общепринятых норм и ценностей ( 
нравственных,гражданско-патриотических, 
эстетических), а также с точки зрения различных групп 
общества 

В предложенных ситуациях отмечать конкретные 
поступки, которые можно оценить как хорошие и 
плохие с позиции общечеловеческих нравственных 
ценностей 

Объяснять (прежде всего самому себе) свои оценки, 
свою точку зрения, свои позиции 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных          
ценностей,почему конкретные поступки можно оценить 
как хорошие или плохие 

Самоопределяться в системе ценностей Самостоятельно определять и высказывать самые 
простые, общие для всех правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей) 

Действовать и поступать в соответствии с 
этой системой ценностей и отвечать за свои 

В предложенных ситуациях, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, 

поступки и действия  делать выбор, какой поступок совершить 

 

Коммуникативные умения 

 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: 

говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется посредством  

технологии формирования типа правильной читательской деятельности, которую  

учитель использует как на уроке чтения, так и на уроках по другим предметам. На  

уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной  

деятельности учащихся, которая позволяет использовать и совершенствовать их 

коммуникативные умения в процессе решения учебных задач. 

 
Умения 1-2 классы 3-4 классы 

Донести свою 
позицию до 
других, владея 
приёмами монологической и 
диалогической речи 

Оформлять свою мысль в  устной и 
письменной речи (на уровне
 одного             
предложения или                                        небольшого 
текста). Учить  наизусть 
стихотворение, отрывок из прозы, 

Вступать в                                            
беседу на уроке и в жизни 

Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом учебных и 
жизненных речевых ситуациях. 
Высказывать свою точку зрения и  пытаться 
её обосновать, приводя аргументы 

Понять другие    
позиции (взгляды, интересы) 

Слушать и понимать речь  других. 
Выразительно читать и 

пересказывать текст. Вступать в 
беседу на уроке и в жизни 

Слушать других, пытаться понимать другую 
точку зрения, быть готовым изменит свою 

точку зрения. Читать вслух и про себя 
тексты учебников, при    
этом уметь ставить вопросы к тексту, искать 
ответы на них, проверять себя, выделять 
главное, составлять план 



  

 

Договариваться с  людьми, 
согласуя  с ними свои 
интересы и                   
взгляды, для того, чтобы 
сделать что-то сообща 

Совместно договариваться о 
правилах общения и поведения в 
Гимназии и следовать им. Учиться 
выполнять различные роли в 
группе (исполнителя, лидера, 

критика) 

Выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы. Учиться уважительно  относиться 
к позиции другого, пытаться договариваться 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 
 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку 

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых 

знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных  

форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

 эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ компетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности  

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность –

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

Гимназии инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся  

формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным

 результатам деятельности других людей; 



  

 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий,

 выполняемых  

в      информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ

 играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

 структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и  пр.; 

 создание простых гипермедиа сообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования

 коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

 обмен гипермедиа сообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся  

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального                     к основному общему образованию     

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, 

и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 



  

 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности -–ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

 - целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной Гимназии основной Гимназии» представлены УУД, результаты развития УУД, 

их значение для обучения. 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 
-смыслообразование 
-самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация. 
Мотивация достижения. 
Развитие основ 

гражданской идентичности. 
Рефлексивная
 адекватна
я 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
Развития ребенка. 
Адекватная оценка учащимся 
границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая 
самоэффектиность в форме 
принятия учебной цели и работы 
над ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-структур- 
ная сформированность 
учебной деятельности. 
Произвольность восприятия, 
внимания, памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания.  
Создание предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), 
регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 
Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения. 

 

 

 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий. 
 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 



  

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.  

Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

− сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования . Учитель умеет:  

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

 - привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего образования, и, наконец, в высшее 

учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия 

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в Гимназию (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в Гимназии к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к Гимназии — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к Гимназии имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 



  

 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в Гимназию, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к Гимназии является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой  учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к Гимназии включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется 

все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность 

в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 



  

 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 

учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы  

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД              у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально- технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД  

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды  задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 



  

 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и оценки  

процесса формирования универсальных учебных действий является мониторинг. Согласно 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, и 

метапредметные, и личностные образовательные результаты подлежат целенаправленному 

формированию и отслеживанию, а метапредметные результаты – еще и оценке. Оценивает 

учитель, педагог-психолог, ученик. Критерии оценивания осуществляются по трем 

уровням: не достигнут базовый уровень, базовый уровень, повышенный уровень. 

Результаты диагностик вносятся в таблицы, что позволит проследить динамику 

образовательных достижений учащихся за период обучения. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять со-
трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 



  

 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов В рамках 

ФГОС мы понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов взаимодействия 

общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию 
этой личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества». 

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

самоизменению 

(самостроительству, самовоспитанию); 
«…"выращивание" у него способности и потребности к творчеству, в первую очередь 

социальному и личностному – творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в 

основе своей предполагает ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации 

личности на её само- определение – жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-
нравственного; социальное, национальное, религиозное, профессиональное, семейное и т.д., 

осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент окончания 

школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника» 
При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен 

не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников 

впрактику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности 

для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. 
Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и 

обеспечивать возможности для их осуществления. 

УУД формируются и оцениваются поэтапно. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-х классов направлено на 

создание условий для успешного обучения при получении начального общего образования. 

Особое значение придается созданию условий для успешной социально-психологической 

адаптации к новой социальной ситуации. 

1 класс 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

 -Проведение входной диагностики обучающихся 1-х классов, направленной на 

изучение уровня адаптации учащихся к учебному процессу и уровня сформированности 

УУД на начало обучения на уровне НОО. 

 -Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление основными задачами и 

трудностями адаптационного периода, построение индивидуальной траектории 

развития. 

 -Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации стандарта. 

Данное направление позволяет направить работу педагогов на построение учебной 

деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

развития личности. 

 -Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми  группами: 

учащиеся, у которых показатель внимательности находится на слабом уровне; 

учащиеся, испытывающие временные трудности адаптационного периода. 

Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

 -Аналитическая работа по результатам диагностики на начало и конец 

учебного года, комплексной контрольной работы, планирование работы на 

следующий год. 

2 класс 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

 -Проведение психолого-педагогической диагностики отдельных учащихся, 

показавших нестабильные результаты, не сформированность отдельных УУД в 

учебной деятельности по окончании первого класса. 

 -Проведение консультационной работы с родителями, направленной на 

ознакомление с результатами диагностики, определение причин, выработку 



  

 

рекомендаций, определение дальнейшей траектории развития ребенка. 

 -Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД, рекомендации по 

использованию приемов формирования УУД в учебной деятельности. Данное 

направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями  

личности ребенка. 

-Коррекционно-развивающая работа проводится со всеми учащимися 2-х классов. 

-Аналитическая работа по результатам диагностики, итоговых контрольных работ 

планирование работы на следующий год. 

3 класс 

В рамках данного этапа (сентябрь-май) предполагается: 
 - Коррекционно-развивающая работа проводится со всеми учащимися. 

  -Проведение психолого-педагогической диагностики учащихся, целью которой 
является отслеживание процесса формирования УУД для проектирования и своевременной 
корректировки учебной деятельности. 

  -Проведение консультационной и просветительской работы с родителями, 

направленной на ознакомление с результатами диагностики, определение причин, 

выработку рекомендаций, определение дальнейшей траектории развития личности 

ребенка. 

  -Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД учащихся, определении 

дальнейшей траектории развития ребенка. Данное направление позволяет направить 

работу педагогов на построение учебной деятельности в соответствии с  

индивидуальными особенностями и возможностями личности. 

 -Аналитическая работа по результатам диагностики, итоговых контрольных работ, 
планирование работы на следующий год. 

4 класс 

В рамках этого этапа (сентябрь-май) предполагается: 

 -Проведение психолого-педагогической диагностики учащихся, целью которой 

является определение уровня сформированности УУД на конец обучения при получении 

НОО. 

 -Проведение консультационной и просветительской работы с родителями,  

направленной на ознакомление с результатами диагностики, определение причин,  

выработку рекомендаций, определение дальнейшей траектории развития ребенка на уровне 

ООО; ознакомление с трудностями и особенностями перехода в 5 класс. 

 -Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

результатам диагностики. Динамика формирования УУД. Подготовка характеристик 

выпускников НОО. 

 -Проведение комплексной контрольной работы  
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА, НАПРАВЛЕННАЯ НА АНАЛИЗ СФОРМИРОВАННОСТИ 

УУД НА УРОВНЕ НОО, ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ОБУЧЕНИИ НА УРОВНЕ 

ООО. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД  

учитываются  следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 



  

 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении  

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых  

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система 

оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого учащегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно- 

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей; 

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время  

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета-

предметных результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной Гимназии, принятом в ФГОС, в 

качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, 

исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из 

направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это 

позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия:  

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта    

– способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений:  



  

 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами  определяются при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной  роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. 

Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение 

предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого 

результата. 

Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая 

избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных 

действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, 

получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень 

регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в качестве 

задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются 

предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над 

проектами. 

           Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

Создавая  программу  формирования  УУД  у обучающихся  начальной  школы,  

необходимо осознавать их значительное  положительное влияние:  

во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами; 

во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося; 

в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;  

в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами; 

в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями 

об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 



  

 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; построение учебного процесса с 

учётом реализации цели формирования УУД способствует снижению доли 

репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 

наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 

школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД.       

  



  

 

2.3.Рабочая программа воспитания 



  

 

2.3.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее — Программа) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 97 г. Ельца» (далее – гимназия).  

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации  на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 

2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. 

№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования,  основного 

общего образования и  среднего общего образования (далее — ФГОС). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования. Является обязательной частью основных 

образовательных программ гимназии. 

Программа предназначена для планирования  

и организации системной воспитательной деятельности с целью достижения 

обучающимися личностных результатов образования, определённых ФГОС;  

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

гимназией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей);  

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания;  

-предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм 

и ценностей;  

- историческое просвещение, формирование российской культурной  

и гражданской идентичности обучающихся.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

 

 

2.3.2. РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические  

и другие работники гимназии, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами гимназии.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей.  

Содержание воспитания обучающихся в Гимназии  определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  



  

 

Воспитательная деятельность в гимназии планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р).  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

2.3.2.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в гимназии: создание 

условий для личностного развития, самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в гимназии: 

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни  

в целом. 

Воспитательная деятельность в гимназии  планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания:  

- гуманистической направленности воспитания – каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважения его достоинства, право на 

признание его как человеческой личности, уважения его достоинства, гуманное отношение, 

защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 



  

 

 - совместной деятельности детей и взрослых -приобщение обучающихся 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на 

взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

            - следования нравственному примеру -содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, 

особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, 

его внешний вид, культура общения и т.д.; 

  - безопасной жизнедеятельности - воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от 

внутренних и внешних угроз; 

             - инклюзивности -образовательный процесс организовывается таким образом, что 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной 

деятельности; 

            - возрастосообразности - проектирование процесса воспитания, ориентированного 

на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программы воспитания, 

реализуются при проектировании воспитания в гимназии, учитываются при формировании 

и поддержании уклада гимназии. 

 2.2.2.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

 гражданское воспитание —формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям  гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание —воспитание любви к родному краю, Родине, 

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

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание —воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения  

к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение  

к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия —развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение  

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 



  

 

 экологическое воспитание —формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

 ценности научного познания —воспитание стремления  

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

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.  

 

2.3.2.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениямвоспитаниявсоответствиисФГОСнауровняхначальногообщего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление  

о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека  

в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации,  

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность  

и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 



  

 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 



  

 

2.3.3. РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.3.3.1 Уклад гимназии 

Организация воспитательной деятельности опирается на гимназический уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, 

выражающий самобытный облик гимназии, её «лицо» и репутацию в окружающем 

социуме, образовательном пространстве. 

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, 

нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного 

процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами гимназии, в сетевой 

среде, характеристики воспитывающей среды в гимназии в целом и локальных 

воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. 

Впервые о Гимназии  упоминается в 1937 году. Она  была открыта как базовое 

общеобразовательное учреждение управления Московско-Курско-Донбасской железной 

дороги.  До середины 50-х годов она была мужской средней школой № 14. С конца 50-х 

годов обучение стало совместным (девочки и мальчики), и ее переименовали в среднюю 

школу № 97 на станции Елец Юго-Восточной железной дороги.  

 В 1989 году в средней школе № 97 впервые были открыты профильные классы.  

 В 1992 году на базе средней школы № 97 на станции Елец отделом ученых 

заведений Юго-Восточной железной дороги была открыта экспериментальная площадка по 

внедрению в практику работы развивающей системы академика Л.В. Занкова в начальной 

школе. В этом же году школа была реорганизована в школу-гимназию на станции Елец 

Юго-Восточной железной дороги, она стала первой гимназией в г. Ельце.  

  В 2003 году школа-гимназия № 97 была передана Департаменту образования и 

науки администрации Липецкой области, а с марта 2004 года стала называться 

Муниципальным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 97 г. Ельца». 

В настоящее время  в гимназии работает творческий коллектив педагогов, из 

которых 32% составляют молодые учителя до 30 лет,  12%  - мужчин,  56% учителей - 

выпускники гимназии, 85 % учителей имеют высшую и первую квалификационную 

категории, 3 педагога имеют нагрудный знак «Почетный работник образования и 

воспитания РФ», 1 - имеет звание  «Заслуженный работник образования Липецкой 

области», 7 педагогов имеют грамоты Министерства Просвещения РФ, 2 педагога гимназии 

за высокие результаты  в обучении, профессиональной подготовке и воспитании учащейся 

и студенческой молодежи, применение в своих  методиках новаторских педагогических 

средств, создание авторских программ, пропаганду педагогического мастерства 

награждены областной премией имени К.А. Москаленко. 

Модернизация модели управления гимназией в связи с реализацией воспитательной 

концепции проявилась в использовании технологий, способствующих развитию ключевых 

компетенций XXI века: метод ADKAR, «бережливые технологии», SCRAM, agile-

технологии. Ведь современные дети хотят учиться у учителей, идущих в ногу со временем, 

говорящих с ними на одном языке. 

Реализация задач управления осуществляется через включение детей в разнообразные 

формы работы ученического самоуправления, активную жизнедеятельность в рамках 

воспитательных событий, реализуемых на внешкольном, школьном, классном и 

индивидуальном уровнях. 

Большое значение придается сохранению, поиску, созданию, отработке традиций 

гимназии. 

 За 85лет гимназия выпустила более 10000 выпускников, из них летчик гражданской 

авиации Кашин Иван Андреевич и лейтенант разведки Мешков Иван Георгиевич получили 

звание Героя Советского Союза, выпускник 1992 года Черноусов Спартак награжден 

посмертно Орденом Мужества. За эти годы в гимназии сложились образовательные, 



  

 

культурные традиции, которые усиливают личностно развивающую образовательную 

среду. 

Значимое место в воспитательной системе  занимает музей истории гимназии, 

который был создан в 2006 году.   С  2008 года имеет лицензию (свидетельство №12020 от 

18.02.2008 г.). Музей гимназии обладает  высоким воспитательным  и развивающим 

потенциалом для формирования гибких навыков.   

Гимназией накоплен значительный опыт по организации ключевых дел 

воспитательных событий, с включением обучающихся в детско-взрослые сообщества 

(РДШ, ЮНАРМИЯ, ШСП, добровольчество) и проектную деятельность (проект 

«Кампус97»). 

На территории микрорайона МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» и в шаговой 

доступности расположены организации, социальное партнерство с которыми позволяет 

выстроить единое информационно-образовательное пространство, способствующее 

развитию личностного потенциала: с/к «Локомотив», плавательный бассейн «Виктория», 2 

филиала детской городской библиотеки, музыкальная школа, ДК железнодорожников, 

ЕТЖТ – филиал РГУПС, ЕЖТЭиС. 

Гимназия  является участником Программы по развитию личностного потенциала 

Благотворительного фонда «Вклад в будущее» (Программа РЛП), образовательные 

решения которой позволяют реализовывать многие задачи воспитания, направленные на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его 

потребностей, интересов и способностей, стоящие перед педагогическим коллективом. С 

июня 2022 года гимназия является Центром развития личностного потенциала (приказ 

Благотворительного фонда «Вклад вбудущее» №21/ОД от 14.06.2022).  

В рамках Программы РЛП реализуются управленческий проект по созданию 

личностно-развивающей образовательной среды (ЛРОС) «От школы условий к школе 

возможностей: ЛРОС как пространство развития и самореализации личности», 

наставнический и педагогические проекты, которые помогают решать вопросы 

планирования, подготовки и проведения основных совместных дел школьников, педагогов 

и родителей. 

Миссия гимназии – формирование жизнестойкой личности, смотрящей в будущее, 

способной к творчеству и развитию при условии создания личностно-развивающей среды, 

организации образовательной деятельности обучающихся в сотрудничестве со взрослыми. 

Вместе с тем, Программа призвана создать личностно-развивающую образовательную   

среду, ориентированную на развитие каждого обучающегося в соответствии с выбранной 

им траекторией, и способствующей формированию базовых компетенций 21 века (модель 

4К: креативность, критическое мышление, коммуникация, кооперация). 

Образовательная среда – это насыщенное событиями, отношениями, ценностями 

пространство. Это особая культура, которая питает её развитие. Именно в образовательной 

среде происходит систематическое взаимодействие педагогов, обучающихся и родителей 

(законных представителей), в результате чего создаются возможности для 

самоопределения, развитие креативных, социокультурных навыков, творческого 

воображения. Предоставление родителям (законным представителям) обучающихся 

возможности быть участниками совместных с детьми творческих проектов, событийных 

мероприятий. 

Школьные годы - это очень важный период в жизни каждого человека. Именно этот 

отрезок времени вспоминается потом особенно ярко. Каждый ребенок, каждый учитель 

имеет свои личностные потребности, которые иногда вступают в диссонанс с выстроенной 

в гимназии образовательной средой. Гимназия - это территория, где всем участникам 

образовательных отношений должно быть комфортно. А для этого необходимо преодолеть 

имеющиеся у нас сегодня дефициты: 

- недостаточную организацию пространственно-предметной среды 

гимназии для возможности удовлетворения идентичности и индивидуальности 



  

 

личности, для проявления творческих порывов участников образовательных 

отношений; 

- недостаточно активное участие органов ученического самоуправления 

в соуправлении гимназией. 

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие: 

- в гимназии реализуется годовой круг праздников и традиционных 

мероприятий, используется система коллективных творческих дел, существуют  

гимназические традиции и символика (герб, гимн);  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся - коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в гимназии создаются такие условия, чтобы по мере взросления 

ребенка увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в гимназии создано и развивается единое воспитательное пространство: по совместным 

планам и договорным обязательствам осуществляется сотрудничество с различными 

учреждениями, совместная деятельность гимназического сообщества, жителей района 

гимназии, выпускников. С 2019 года МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца»является опорной 

площадкой Государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования г. Москвы «Московский городской педагогический университет» (ГАОУ ВО 

МГПУ).  

 2.3.3.2 Воспитывающая среда гимназии. 

В процессе работы над Программой проводилась внутренняя экспертиза 

образовательной среды, был использован методический инструментарий измерения 

школьной среды доктора психологических наук, профессора МГПУ В.А. Ясвина: 

 «Методика векторного моделирования среды развития личности»;  

 «Методика педагогической экспертизы школьной среды на основе комплекса 

количественных параметров». 

В проведении экспертизы участвовали все участники образовательных отношений: 

руководитель, администрация, педагоги, родители и ученики.  

                  Экспертиза школьной среды продемонстрировала смешанный характер с 

преобладанием   «карьерной» среды 33% и «творческой» 28%,  доля догматической среды 

составляет 21%, «безмятежной» среды - 18%. 

Все участники образовательного процесса видят среду «карьерной», способствующей 

развитию активности, но и зависимости ребенка («среда внешнего лоска и карьеры» по Я. 

Корчаку). Доля «творческой» составляющей у педагогов (37,31) и родителей с детьми 

(34,46) находится практически на одинаковом уровне. Администрация (40,54) считает среду 

более идейной. Все участники образовательного процесса считают школьную среду 

способствующей творческому и личностному развитию. Доля «догматической» 

составляющей у всех участников образовательного процесса находится на уровне ниже 

среднего, этот уровень среды обусловлен такими показателями как: дисциплина, 

добросовестность, устоявшиеся традиции. В гимназии процент безмятежной среды 

составляет 18%, что соответствует допустимому уровню. Стоит отметить, что доля 

«безмятежной» составляющей у всех членов образовательного процесса практически не 

отличается, что говорит об одинаковом взгляде на школьную среду. 

С позиции всех респондентов имеют наибольшую степень выраженности 4 

характеристики: безопасность, осознаваемость, устойчивость и интенсивность.  

 Показатель безопасности среды достаточно высок, так как гимназия находится в 

достаточно безопасном районе, школьная территория огорожена по периметру, вход 

посторонним практически невозможен. У детей присутствует как физическая, так и 

психологическая. 



  

 

 Показатель осознаваемости школьной среды является выше прочих показателей, 

так как гимназия ориентирована на всестороннее развитие детей, с учетом различных 

способностей детей при освоении разных школьных предметов путем дифференциации 

образовательного процесса. Проявляется делегирование полномочий, где присутствует 

ясность и четкость поручений, в тоже время приветствуется творческая инициатива. 

 Показатель устойчивости среды выше по отношению к другим показателям в связи 

с тем, что в школе стабильный педагогический коллектив, состав учителей остается 

стабильным в течение 5 последних лет, а также существуют устоявшиеся  традиции, 

соблюдаются принципы преемственности от начальной школы к среднему и старшему 

звену, что говорит о высокой устойчивости. 

Показатель интенсивности находится на высоком уровне, показывающая степень 

насыщенности среды условиями, влияниями и возможностями.  

 Показатель активности и доминантности находится на одинаковом уровне: 

гимназия активно оказывает влияние на среду, т. е. демонстрирует высокую степень 

социальной активности, а именно достаточно высокий уровень образования людей. 

Уровень доминантности подтверждает уровень социальной активности гимназии 

(Дорофеев Сергей, выпускник гимназии, победитель Всероссийского конкурса «Большая 

перемена», Корнукова Мария, Егорова Анна, полуфиналисты Всероссийского конкурса 

«Большая перемена»). 

 Показатель структурированности среды обусловлен тем, что в гимназии есть 

четкие правила поведения, выработан кодекс взаимодействия. 

 Показатели широты и когерентности находятся на одинаковом уровне, уровне 

выше среднего: гимназия плотно сотрудничает с учреждениями образования и 

учреждениями культуры, средствами массовой информации, неформальными 

молодежными организациями, органами самоуправления, но также присутствует средняя 

степень вовлеченности общественности в разработку концепций и программ развития 

гимназии. 

 Показатель обобщенности находится на уровне выше среднего, характеризует 

степень координации деятельности всех субъектов, действует одна концепция деятельности 

гимназии, в коллективе присутствует взаимоуважение. 

 Анализ полученных данных показал недостаточный уровень показателей  

мобильности и эмоциональности. 

Критерий мобильности выявил определенные проблемы, происходящих в среде 

гимназии: не все педагоги  используют творческий подход, новые образовательные 

технологии в силу субъективных предпочтений. 

Критерий эмоциональности может говорить о  наличии у некоторых педагогов на 

уроках эмоционально «сухой» обстановки в силу субъективных предпочтений.  

Результаты экспертизы школьной среды показали преобладание карьерной среды, но и 

достаточный для  дальнейшего развития уровень творческой среды. 

 

2.3.3.2  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

В Программе представлены  описания воспитательной работы в рамках основных 

(инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации общеобразовательных 

программ, а также  описанием дополнительных (вариативных) модулей (школьный музей, 

детские общественные объединения, школьные  медиа). 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Основные школьные дела. 
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела гимназии, 

мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми.  

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их 

в ответственную позицию к происходящему в гимназии.  



  

 

Развитие у детей таких навыков, как умение ставить цели, планировать стратегии их 

достижения и настойчиво их добиваться, организовывать  собственную деятельность с 

помощью внешних средств и преодолевать возникающие трудности, может в разной 

степени комбинироваться с их способностью самодетерминации, развивая их личностный 

потенциал. 

 

Для этого в гимназии используются следующие формы работы: 

на вне гимназическом уровне: 

        -социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего гимназию социума: добровольческая акция «Ветеран живет 

рядом» реализуется в гимназии долгие годы.  

За каждым классом закрепляются ветераны Великой отечественной войны, 

труженики тыла, живущие в микрорайоне гимназии. Обучающиеся оказывают посильную 

помощь в ведении хозяйства, поздравляют с праздниками, навещают ветеранов. 

Устанавливается связь поколений. Ученики из первых уст узнают о нелегких годах в жизни 

нашего народа. В рамках этой акции гимназисты поддерживают и помогают ветеранам 

педагогического труда. Акции «Чистый город», «Экодежурный по стране», «День 

пожилого человека», «Георгиевская ленточка» - масштабные мероприятия, в которых 

участвуют все гимназисты и родители (законные представители). Участие в социальных 

проектах-конкурсах: мероприятия всероссийского конкурса «Большая перемена» — проект 

президентской платформы «Россия — страна возможностей», проекты-конкурсы 

«Российского движения школьников» — развитие ЛП школьника через участие в 

деятельности общественной организации; 
- открытые дискуссионные площадки: «Знаешь – научи!», «Диалог поколений» - 

регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители 

других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни гимназии, города, страны; 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: «Дни единых действий», день открытых дверей 

«Развивай себя». 

на уровне гимназическом уровне: 

- общегимназические праздники –ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы гимназии:«День знаний», 

«Новогодние ёлки», фестиваль театральных постановок «Звезда Рождества», экологические 

субботники, «День учителя»,  «День матери», «День неизвестного солдата», «День Героев 

Отечества» «День Защитника Отечества», «День Победы», «Декада правовых знаний», 

«Конкурс новогоднего оформления и представления кабинетов», «Конкурс на лучший 

культурный дневник школьника», «День защиты детей», «Праздник последнего звонка», 

«День здоровья», «День друга» и др.; 
- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся: «Посвящение в 

гимназисты», «Посвящение в юнармейцы»; 

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 



  

 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. Это способствует поощрению 

социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу: «Праздник Успеха». 

на уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие классов гимназии в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел, получение обратной связи от представителей классов, педагогов, родителей, партнеров 

школы в итоговой рефлексии проведенных дел (инструмент «Парковка идей», являющийся 

пространственным решением для общения и обмена мнениями всех субъектов 

образования). 
на индивидуальном  уровне: 
- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела гимназии в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через 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.  

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий в гимназии 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации («День знаний», «День 

открытых дверей»); 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям «Неделя математики, физики, химии и т.д.», исторические и 

литературные квесты, предметные КВН; 

 экскурсии в музеи И.А. Бунина, Т.Н. Хренникова, Н.Н. Жукова, елецкого 

кружева, музей ремесел, военно- исторический , картинную галерею, технопарк 

«Кванториум2, организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;  

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий местных поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др. 

Модуль «Классное руководство» 



  

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями -

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. Классные руководители — связующее звено между детьми, родителями 

и школой. На их плечах — жизнь класса, организация досуга, помощь в решении проблем и 

создание дружеской и творческой атмосферы. Они сами являются ролевой моделью для 

обучающихся, следуя принципу «Поступай так же, как воспитываешь».  

Цель: создание эмоциональной, интеллектуальной, ценностной атмосферы для 

саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации. 

Работа с классным коллективом: 
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе 

(например, сплочение коллектива через проведение общих мероприятий (игр, квестов, 

конкурсов), реализуемых в рамках УМК «Развитие личностного потенциала подростков»);  

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (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 (например, 

просмотр рекомендованных мультфильмов; чтение литературных произведений и 

фрагментов из Хрестоматии художественной литературы по развитию личностного 

потенциала с последующим обсуждением общественных ценностей ; 

- проведение классных часов целевой воспитательной, тематической 

направленности, «Часа общения» (1 раз в неделю) как  часов плодотворного и 

доверительного общения педагога  и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции 

каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе («Кодекс 

взаимодействия»); 

- проведение часа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (1 час в неделю);  

- организация экскурсии по проекту «Профориентир» (1 раз в четверть); 

- выпуск гимназической стендовой газеты (1 раз в месяц); 

 - проведение «Семейного спортивного клуба» (1 раз в четверть);  

 - оформление классного уголка; 

- модерация группы класса в социальной сети (еженедельное обновление в 

соответствии с рубриками); 

 - результативное представление участия гимназии в проектах городской 

воспитательных акциях (минимум 1); 

-  результативное участие в муниципальных конкурсах (минимум 3), региональных 

конкурсах (минимум 1); 

-  реализация социального проекта класса; 

- обеспечение участия класса в мероприятиях по плану гимназии. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 



  

 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) - со школьным психологом; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

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

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить (рефлективный 

ежедневник «Мир во мне» вырабатывает привычку анализа своих поступков, действий, 

слов и результатов, адвент- календарь, ролевые игры «марафон эмоций» и др.); 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных 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 анализируют свои успехи и неудачи (конкурс портфолио);  

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе; через включение обучающегося в 

работу школьной службы примирения. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом (родительские собрания, консультации, мини-

опросы, почтовый ящик «Обратная связь»); 

 - помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

 - организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся (онлайн-курс «Семья на эмоциях: 

как понять своего ребенка», ресурс «Родителям и педагогам: как помочь ребенку развить 

навыки XXI века» и др.); 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

 - привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;   

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы: 



  

 

1-4 классы: семейный фотоконкурс «Эмоции нашей семьи»; квест для детей и родителей 

«Ключи от счастья, или путешествие в мир эмоций»; творческая новогодняя мастерская 

«Душевная Ёлочка»;  совместная детско-родительская игра «Чемоданчик умений» и др.;  

Модуль «Школьный урок» 

Урок способствует формированию целостного взгляда на мир, пониманию 

взаимосвязей явлений и процессов. Природа воспитания и обучения связаны, нельзя 

хорошо обучать, не воспитывая, так же и нельзя хорошо оказывать воспитывающее 

воздействие, не обучая. 

Цель: объединение обучения и воспитания в единый целенаправленный процесс, 

развитие личностного потенциала обучающегося. 

Реализация педагогами гимназии воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

– установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности (использование «Сертификата 

доверия», который ребята могут получить в начале четверти и располагать им по своему 

усмотрению в любое время в течение четверти, использование технологий 

«Ненасильственное общение»); 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения,  в том числе на материале содержания Хрестоматии по 

развитию личностного потенциала, развивающего просмотра мультфильмов, фильмов; 

подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в 

обучении;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам(применение технологий смешанного обучения, перевернутого обучения,  

использование на уроках формирующего оценивания); 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы(«Кодекс взаимодействия», 

использование на уроке разнообразных инструментов: «Градусник настроения», «Квадрат 

настроения», «Пирамида эмоций»); 



  

 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (проведение 

фестиваля проектов). 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Организация внеурочной деятельности создает условия для социального, 

культурного самоопределения, творческой самореализации личности ребенка. Каждый  вид 

внеурочной деятельности — творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой 

— обогащает опыт коллективного взаимодействия обучающихся в определенном аспекте, 

что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект. 

Цель: проявление и развитие ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, появление внутренней мотивации к участию в деятельности, которая бы 

направлялась не внешними стимулами, а внутренним побуждением, имеющим для ребенка 

личностный смысл постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов:  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по 

религиозным культурам народов России, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной 

направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 



  

 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Предметно-пространственная среда в гимназии должна основываться на системе 

ценностей программы воспитания, быть частью уклада и способом организации 

воспитательной среды, отвечать требованиям экологичности, природосообразности, 

эстетичности, безопасности, обеспечивать обучающимся возможность общения, игры, 

деятельности и познания. Предметно-пространственная среда должна быть выстроена в 

единстве; заложенные в программе воспитания ценности - раскрыты, визуализированы. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

– оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания гимназии  

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб); 

– изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) 

с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 организацию и поддержание в гимназии  звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях гимназии или на прилегающей территории 

для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок, «Парты Героя» в гимназии;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся 

и т. п.;  

 совместная с обучающимися разработка, создание  и популяризация символики 

гимназии(эмблема, флаг, гимн, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в гимназии, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение пришкольной территории;  

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 



  

 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных кабинетов классными руководителями вместе с 

обучающимися в своих классах;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе гимназии, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)». 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности.  

 создание и деятельность в гимназии, в классах представительных органов 

родительского сообщества (общешкольного родительского комитета, родительского 

комитета классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

гимназии; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия(«Международный День семьи», «День Матери», «Мой лучший  

папа», «День открытых дверей» и др.); 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, 

предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга 

и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашением специалистов 

(«Клуб неравнодушных родителей», «Восприятие и понимание причин эмоций», 

«Эмоциональная регуляция», «Социальное взаимодействие», «Развитие личностного 

потенциала подростков» и др.); 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом(организация встреч семейного всеобуча по материалам 

образовательных ресурсов «Родителям и педагогам: как помочь ребенку развить навыки 

XXI века», «Психология развития ребенка» на темы: «Молчит – значит не выучил: как 

эмоции влияют на оценки в школе»;  «Что родители должны рассказать ребенку об эмоциях 

и умении ими управлять»; «Не в отметках счастье: что такое личностный потенциал»;  

«Ничего не хочу». Почему дети теряют интерес и что с этим делать»; «Как научить детей 

ставить цели и побеждать. Простые и понятные рекомендации»);  

 родительские форумы при интернет-сайте гимназии, интернет-сообщества, группы 

с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 



  

 

гимназии в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей);  

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.  

 

Модуль «Самоуправление» 

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

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это 

право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 

именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом:  

на уровне гимназии: 
- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

- через работу постоянно действующего школьного актива РДШ, волонтерского 

отряда «Путь добра», инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

- через деятельность Школьной службы примирения; 

на уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

на индивидуальном уровне: 
- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в гимназии 

предусматривает: 

• организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(Совет обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

• представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления гимназии; 

• защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

• участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы; 

• участие представителей органов ученического самоуправления 

обучающихся в анализе воспитательной деятельности гимназии. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 



  

 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в гимназии, 

целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в гимназии предусматривает:  

 целенаправленную работу педагогического коллектива  по созданию в гимназии  

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением  сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организациии в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные 

группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, 

безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

к негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и 

др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.);  

 поддержку и профилактику расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети -мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Модуль «Социальное партнёрство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает:  

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 



  

 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни гимназии, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Модуль «Профориентация». 

Проведение профориентационной работы в гимназии тесно связано с развитием 

потенциала самоопределения, поскольку умение сделать качественный выбор помогает 

обучающимся принимать осознанные решения при выборе профессии. Обдуманный, 

ответственный, самостоятельный подход к любому выбору, в частности, к 

профессиональному, обеспечивает более высокий уровень психологического благополучия, 

жизнестойкости и осмысленности жизни. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить последнего к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и 

консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

гимназии предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности(например, мобильного приложения «Мой Выбор», 

игра «Путь в будущее»  и др.); 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе пришкольного лагеря гимназии профориентационных смен с 

участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования (Проект «Проектория», «Билет в будущее»);  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 



  

 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об 

участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках 

дополнительного образования.  

Модуль «Школьный музей» 

Системообразующей структурой воспитательной системы гимназии является музей 

истории гимназии, который создан в 2006 году  (с 2008 года имеет лицензию 

(свидетельство №12020 от 18.02.2008 г.)). Он воссоздаёт страницы истории гимназии, 

родного города, истории Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Школьный музей 

награжден орденским знаком "70 лет Елецкой наступательной операции". В 2019 году 

благодаря накопленному опыту по патриотическому воспитанию в  музее МБОУ 

«Гимназия № 97 г. Ельца» впервые стала региональной площадкой проведения 

Всероссийской акции «Диктант победы», а три ее ученика (один из них 1978 г. выпускника, 

2 обучающихся 2019 г.) стали победителями и призерами регионального этапа 

Всероссийской акции «Диктант Победы». 

Музейная образовательная среда выполняет не только воспитательные функции, она 

формирует практические навыки поисковой, исследовательской, проектной деятельности, 

развивает инициативу, общественную активность школьников, предоставляет большие 

возможности для организации самостоятельной и творческой работы учащихся, 

способствуют вовлечению обучающихся в волонтерское движение, повышает социальную 

активность, и как следствие - снижает количество обучающихся с девиантным поведением. 

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он 

сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное использование 

этого потенциала для воспитания обучающихся в духе патриотизма, гражданского 

самосознания, высокой нравственности является одной из важнейших задач школьного 

музея. 

Для обеспечения преемственности поколений  воспитательной работой в музее 

охвачены дети с начальной школы.  Ребята на наглядном материале подробно знакомятся с 

историей гимназии, своих семей, города Ельца и его вклада в историю России («Елец – 

город Воинской Славы»). 

Воспитательный потенциал музея реализуется следующим образом:  

- организация и проведение обзорных и тематических экскурсий («История и 

традиции гимназии», «История школьной пионерской дружины им. О. Кошевого», 

«Учителями славится Россия», «Ученики и учителя – участники войн» и др.), квестов, 

уроков мужества, встреч с ветеранами; 

- создание детско-взрослых проектов социально-культурной направленности; 

- освещении деятельности музея в школьных СМИ: выпуск информационных листков 

о работе музея, важных исторических событиях и полезных ресурсах;  

- привлечение обучающихся к краеведческой и исследовательской работе.  

 В работе по привлечению учащихся к краеведческой и исследовательской  работе в 

нашей гимназии можно выделить следующие направления: экспозиционно-выставочное; 

экскурсионное направление и исследовательское направление.    Музейные экспозиции 

отражают основные этапы и события в жизни гимназии (экспозиции «Память поколений», 

«Пионерская организация имени О. Кошевого»). Руками обучающихся и учителей собраны 

атрибуты пионерской жизни: горн, барабан, пионерский галстук, флажок, ленточка, значки, 

школьная форма, фотографии учащихся - выпускников. Экспозиция «Павшим- память, 

живущим- поклон!» создана по подлинным материалам, которые были подарены музею 

родными и близкими героев СССР Н.М. Ролина и И.А. Кашина,  награжденного Орденом 

Мужества, Спартака Черноусова.  



  

 

 Большая часть музейной экспозиции посвящена Герою СССР, участнику Великой 

Отечественной войны - Ролину Николаю Михайловичу. Активистам школьного музея 

удалось собрать богатый материал о Ролине Н.М: личные вещи, Наградной лист, копии 

приказа о награждении, Свидетельство о рождении, справки из военкомата, грамоты от 

Отдела учебных заведений «Памятный адрес», вырезки из газет, воспоминания 

односельчан в Орловской области, куда дети ездили для сбора материалов.  

   Особое место в музее  занимает  экспозиция, посвященная выпускнику гимназии 

Спартаку Черноусову, героически погибшему в  чеченскую  войну, в 1996 г., и 

награжденного посмертно Орденом Мужества. 

 На здании гимназии №97 можно увидеть мемориальные доски, на которой выбиты 

имена героев – Ролина Н.М. и  Спартака Черноусова.  

 Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных 

мероприятиях. При этом дети не просто слушают информацию, но и погружаются в 

историческое пространство. Они непосредственно включаются в деятельность, и занятия 

становятся наиболее запоминающимися и результативными. 



  

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе гимназии детское общественное объединение - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

(ст. 5).  

Эффективно организованная система самоуправления становится условием, при 

котором у обучающихся есть возможность проявить свою инициативу, принять 

собственные решения, реализовать свои замыслы в ученическом коллективе.  

Цель: инициировать собственные проекты, проявлять активность в реализации 

продуктов ЛРОС, делать выбор, принимать решение, рефлексировать. 

В гимназии действуют следующие детские общественные объединения: 

1) отряд ЮИД; 

2) волонтерский отряд; 

3) ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

4) школьный спортивный клуб «Спарта»; 

5) Первичное отделение общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации Российского Движения Школьников (РДШ);  

6) школьная служба примирения; 

7) школьный театр. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения (создание актива «супервайзеры», «игротехники» - обучающиеся, готовые стать 

наставниками для других в освоении информационных технологий, игр и др.);  

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Это проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий,  посильная помощь, 

оказываемая обучающимися пожилым людям; участие обучающихся в работе на 

прилегающей к гимназии территории; участие гимназистов (с согласия родителей или 

законных представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе 

военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных 

происшествий и др.; 

- договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при  

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного  

объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 

объединения (инструмент «Соглашение о взаимоотношениях»); 

- формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий (инструмент «Открытая стена»); 

- рекрутинговые мероприятия, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения,  привлечения в него новых участников (проводятся в 

форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 



  

 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, 

проведения традиционных огоньков - формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом («Неделя 

молодежного служения», «Неделя добра», акция «Забота», «Посади дерево», «Вахта 

памяти» и др.). 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Школьные и социальные медиа (средства для распространения разных видов 

информации, создаваемые учителями и учениками совместно) развивают 

коммуникативную культуру обучающихся, формируют навыки общения и сотрудничества, 

поддерживают творческую самореализацию обучающихся. Исходя из этого, медийное 

пространство воспринимается как возможность, условия реализоваться творчески, 

самовыразиться. 

Важную роль играют интерактивные подходы через специально созданную 

информационную образовательную среду. Официальные страницы гимназии, всех 

классных коллективов в социальной сети через систему хэштегов по единым рубрикам 

позволяют получить единое информационное пространство, рассказывающее о нашей 

деятельности мировому сообществу. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение 

(через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

- школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими 

размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего 

образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

- школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических 

работников, поддерживающее интернет-сайт гимназии и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности гимназии в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей гимназии и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой обучающимися, педагоги  и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для гимназии вопросы; 

- участие обучающихся в конкурсах школьных медиа. 

 

 

 



  

 

 

 

 

2.3.4  РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

 Кадровое обеспечение 

Классные руководители всех классов четко определяют цели и задач своей 

воспитательной деятельности; не испытывают проблем с реализацией воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся к формированию вокруг себя 

привлекательных для гимназистов детско-взрослых общностей; стиль их общения с 

гимназистами доброжелателен. 

Все классные руководители гимназии имеют чёткое представление о нормативно--

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в гимназии, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; администрацией 

создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания через 

участие в конкурсах. 

В своей работе классные руководители в основном придерживаются следующих 

методик: 

– диагностика личностного роста школьника; 

– социометрические изучения межличностных отношений в детском 

коллективе; 

– социальное проектирование; 

– морально-психологический климат в коллективе; 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

− заместители директора; 

− советник по воспитательной работе школы;  

− классные руководители;  

− педагог-психолог;  

− социальный педагог;  

− педагоги дополнительного образования. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

В связи с утверждением рабочей программы воспитания в должностные инструкции 

педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, основные 

общеобразовательные программы, рабочие программы педагогов внесены изменения. 

 

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В гимназии созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп, одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 



  

 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности  

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

2.3.4.1 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 

в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную 

и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, грамоты.  

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 



  

 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.  

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 

должны соответствовать укладу гимназии, цели, задачам, традициям воспитания, 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в гимназии. 

 

2.3.4.2 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в гимназии  является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися 

и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);  

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

В гимназии проводится диагностика уровня воспитанности учащихся по  методике 

Н.П. Капустина.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 



  

 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

- деятельности детских общественных объединений, школьных медиа. 

 

Для качественного проведения анализа используется следующий диагностический 

инструментарий: 

 

Критерии эффективности  Показатели Методики изучения 

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности обучающегося. 

1. Освоение учащимися 

образовательной программы. 

2. Развитость мышления 

1. Школьный Тест 

умственного развития.  

2. Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости.  

3. Познавательная 

активность учащихся.  

4. Сформированность 

навыков учебной 

деятельности 

3. Анализ участия в 

олимпиадах, конкурсах, 

работе научных обществ.  

4. Метод экспертной оценки 

педагогов, родителей, 

учащихся.  

5. Педагогическое 

наблюдение 

 

 

Сформированность 

нравственного потенциала 

личности обучающегося.  

1. Нравственная 

направленность личности 

Диагностика личностного 

роста школьников по 

методике П.В. Степанова. 

Диагностика уровня 

воспитанности по методике 

Н.П.Капустина 

2. Сформированность 

отношений к обществу, 

Родине, школе, себе, 

природе, труду  

Адаптированный тест 

незаконченных 

предложений в 

модификации В. Михала 



  

 

Сформированность 

личностного потенциала  

обучающихся (для классов, 

участвующих в реализации 

программы РЛП) 

1. Развитие 

социально-эмоциональных 

навыков  

2. Динамика 

личностного потенциала 

подростков 

Методики, разработанные 

Институтом образования 

НИУ ВШЭ 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности   

обучающихся. 

1.Коммуникабельность  

2. Сформированность 

коммуникативной культуры 

3. Этика общения 

1. Оценка самоконтроля в 

общении М. Снайдера. 

2. Модифицированный 

опросник эмпатии А. 

Меграбяна и Н. Эпштейна. 

3.Педагогичсекое 

наблюдение и беседа 

Сформированность 

эстетического потенциала 

обучающихся.  

1. Умение видеть 

прекрасное. 2. Развитость 

эстетических чувств 

1. Тест для изучения 

творческого мышления 

(автор Елена Туник, 

модификация тестов 

Гилфорда или Торренса)  

2. Диагностика уровня 

воспитанности по методике 

Н.П.Капустина 3. 

Наблюдение 

Сформированность 

физического потенциала 

обучающихся.  

1.Развитость физических 

качеств. 2.Состояние 

здоровья. 3.Ведение 

здорового образа жизни 

1. Периодические 

тестирования физического 

развития.  

2. Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

учащихся 

Удовлетворенность 

учащихся 

жизнедеятельностью в 

гимназии. 

1.Комфортность. 

2.Эмоционально-

психическое настроение 

1. Тест школьной 

тревожности Н. Филлипса.  

2. Анкетирование 

«Гимназия глазами детей».  

3. Методика оценки 

тревожности Ч.Д. Спилберга 

- Ю.Л. Ханина 

Сформированность 

общешкольного коллектива. 

1.Морально-

психологический климат в 

коллективе. 2.Развитость 

самоуправления. 

3.Совместная деятельность  

1. Методика изучения 

уровня развития детского 

коллектива А.Н. Лутошкина.  

2. Методика 

социометрического 

изучения межличностных 

отношений в детском 

коллективе Д. Морено.  

3. Психологический климат 

в коллективе Л.Д. 

Столяренко 

 

Итогом анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений, отраженных в анализе 

работы гимназии. 



  

 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются педагогическим советом.  

 

 

III. Организационный раздел. 

 

3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ «Гимназия №97 г. 

Ельца» 
           

Особенности учебного плана для учащихся 1-4 классов 

Учебный план  МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» для учащихся 1- 4 классов, 

осваивающих  основную  образовательную  программу  начального 

 общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, призван обеспечить 

реализацию целей и задач образования, которые определены Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».   

          При разработке данного учебного плана на 2022-2023 учебный год учтены 

материально-технические и кадровые ресурсы Учреждения, обеспечивающие 

реализацию учебного плана, а также познавательные интересы, интеллектуальные 

возможности учащихся, пожелания и запросы родителей, выявленные в ходе изучения 

социального заказа.  

Целью реализации учебного плана начального общего образования является 

достижение выпускниками начальной общеобразовательной школы планируемых 

результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.   

Достижение поставленной цели при разработке и реализации учебного плана 

начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач:    

• сформировать у младших школьников основы теоретического и  

практического мышления и сознания;    

• создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 

практику;   

• помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, 

социальногражданской, визуально-художественной, языковой, 

математической, естественно-научной,  технологической);   

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ всеми обучающимися, в том числе детьми 

инвалидами и детьми с ОВЗ;   

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений.   

  



  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы   

В 2022-2023 учебном году проводится реализация основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, утвержденной педагогическим советом 

школы (протокол № 1 от 31.08.2022г.).   

Нормативная база для разработки учебного плана   

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии со 

следующими основными нормативными документами:   

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»;   

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 мая  2021 г. № 286     

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;   

- Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам 

для использования в федеральных и региональных процедурах оценки 

качества образования, одобренные решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию (далее – ФУМО) 

(протокол от 12.04.2021г. №1/21), подготовленные Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный 

институт педагогических измерений»   

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от  28 

сентября 2020г. № 289 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364820 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-

20);  - Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021г. № 28 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(далее – СанПиН 1.2.3685-21);   

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения от 23 декабря 2020 г. 

№766) (далее – Федеральный перечень учебников);   

        Проектирование основных образовательных программ организовано с учетом 

текстов примерных основных образовательных программ начального общего 

образования, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 18 марта 2022 года № 1/22) и утвержденных концепций 



  

 

преподавания учебных предметов: - Историко-культурный стандарт 30 октября 2013 г., 

утвержденный на расширенном заседании Совета Российского исторического общества;   

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2013г. № 2506-р;   

- Концепция преподавания русского языка и литературы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016г. № 

637р;   

- Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 года:   

- Концепция преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы;   

- Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы;   

- Концепция преподавания предметной области «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы.   

  

Режим функционирования образовательной организации   

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.3648-20 и 1.2.3685-21, Уставом образовательной организации.   

Для учащихся 1-4-х классов установлена 5-дневная учебная неделя. В учреждении 

образовательная деятельность осуществляется на русском языке.  

Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 недели, во 2-4 классах 34 

недели. Обучающиеся 1-3 классов учатся в первую смену, обучающиеся 4-х классов 

учатся во вторую смену.   

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года и заканчивается 31 мая 2023 года. Год 

для учащихся 1-4 классов делится на четыре четверти. В течение учебного года 

предусматриваются каникулы:   

- осенние каникулы 8 дней (29.10.22г. – 06.11.2022г.)  

- зимние каникулы 10 дней (30.12.2021г. – 

08.01.2023г.)   

- весенние каникулы 7 дней (22.03.2023г. – 

02.04.2023г.)   

Для учащихся 1-х классов предусмотрены дополнительные каникулы в третьей 

четверти в течение недели (17.02.202-24.02.2023г.) ежедневное проведение 

динамической паузы после третьего урока.    

 Максимально допустимая нагрузка:    



  

 

 
Продолжительность урока во 2-4 классах - 45  минут.    

В 1-х классах: в 1 и 2 четвертях - 35 минут, в третьей и четвертой – 40 минут. 

Продолжительность учебного дня в 1-х классах в сентябре-октябре 3 урока, в ноябре-

декабре-4 урока, январе - мае 4 урока, в один из дней недели – 5 уроков.   

1классы 1-2 четверть   

1урок: 8.00-8.35  

2 урок: 8.45-9.20  

Динамическая пауза: 9.20-10.00  

3 урок: 10.00-10.35  

4 урок: 10.45-11.20  

1 классы 3-4 четверть:  

1урок: 8.00-8.40  

2 урок: 8.50-9.30  

Динамическая пауза: 9.30-10.10  

3 урок: 10.10-10.50  

4 урок: 11.00-11.40  

5 урок: 11.50-12.30  

2-3 классы   

1 урок: 8.00-8.45  

2 урок: 8.55-9.40  

3 урок: 10.00-10.45  

4 урок: 11.05-11.50 5 урок : 12.00-12.45 2 смена :  

1урок: 12.00-12.45  

2 урок: 12.55-13.40  

3 урок: 13.50-14.35  

4 урок: 14.55-15.40  

5 урок: 16.00-16.45  

6 урок : 16.55-17.40  

  

Промежуточная аттестация по итогам года  

           Формы промежуточной аттестации обучающихся указываются по классам и 

предметам в соответствии с действующим в МБОУ «Гимназия 97 г. Ельца» 

«Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости», утвержденным педагогическим советом (протокол 

№   от           .2022г.).   

  

Класс   
  

Нагрузка (в академических часах)     

1   21     

2   2   3   

3   23     

4   23     



  

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой.   

2 класс.  Русский  язык,  математика  –  письменная  контрольная 

 работа, литературное чтение – тестирование.   

3 класс. Русский язык, математика – письменная контрольная работа, английский 

язык – тестирование.   

4 класс. Русский язык, математика - письменная контрольная работа.     

  

         Для оценивания результатов освоения образовательных программ используются 

оценки «2», «3», «4», «5».    

 В 3-4 классах формой осуществления промежуточной аттестации по каждому 

предмету учебного плана, курсу является годовая отметка, которая выставляется как 

среднее арифметическое результатов учебных периодов (четвертей), целым числом по 

правилам математического округления.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-2 классов не проводится. В первом 

классе в конце учебного года даѐтся качественная оценка освоения каждым 

обучающимся планируемых результатов.  

1. класс. Русский язык, математика – письменная контрольная работа,   

2. класс. Русский язык, математика – письменная контрольная работа,  

3.   класс. Русский язык, математика - письменная контрольная работа.    Для оценивания 

результатов освоения образовательных программ используются оценки «2», «3», «4», «5».    

  Требование по затратам времени на выполнение домашнего задания   

Домашнее задание в 1 и 2-х классах не задается   

 

3 класс   4 класс   

1,5 ч   2 ч   

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана организуется с использованием учебников (в течение 3-х лет, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к  использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения от 23 декабря 2020 г. №766).   

  

Характеристика  учебного плана начального общего образования (1-4 классы) 

Уровень начального общего образования – сложившееся самоценное, 

самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного общего образования. В 

начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

фундамент всего последующего образования. Содержание учебных предметов 

направлено на развитие познавательной активности ребенка, обеспечивает овладение им 



  

 

чтения, письма на русском и иностранном языках, счета, формирование умений и 

навыков учебной деятельности, самоконтроля учебных действий, культуры поведения и 

речи, основ личной гигиены и здорового образа жизни.  

Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с  

ФГОС НОО, состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Соотношение обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

80% и 20%.   

Примерные учебные планы программы НОО представлены в примерных 

основных образовательных программах НОО  и состоят из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть-определяет состав учебных предметов обязательных для образовательных 

организаций, и учебное время, отводимое на их изучение. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое 

на изучение учебных предметов, учебных курсов, модулей по выбору обучающихся, их 

родителей/законных представителей, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, другие образовательные потребности обучающихся, при 

наличии материально-технических, санитарных, кадровых условий.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение». Предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» с учетом мнения родителей 

(законных представителей) об изучении русского языка как родного языка реализуется 

через изучение предметов «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке».  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (пункт 12.2.) предметные результаты освоения основной образовательной 

программы (уровень начального общего образования) предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» должны отражать:  

Родной язык:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

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

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  



  

 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

Литературное чтение на родном языке:  

1) понимание родной литературы как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, 

как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  

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 художественных, научно-популярных и учебных  

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика» и «Информатика», предметная область «Искусство» - 

учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». Учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)» изучается со 2 класса. Предметная область 

«Обществознание и естествознание» реализуется интегрированным курсом 

«Окружающий мир», который отражает две стороны окружающего мира: природу и 

общество. Модуль предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» определяется родителями (законными представителями) из шести 

предложенных: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

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

религиозных культур», «Основы светской этики». На основании заявлений родителей 

(законных представителей), решения родительского собрания на 2022-2023 учебный год 

выбран модуль «Основы православной культуры».   

Предметные области «Технология» и «Физическая культура» представлена 

одноименными предметами.  

  

  N  

п/п  

Предметные 

области  

  Основные задачи реализации содержания  

1  Русский язык и 

литературное 

чтение  

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за  

 



  

 

  рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

2  Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке.  

3  Иностранный 

язык  

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке.  

4  Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности  

5  Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий  

мир)  

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

6  Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России  

7  Искусство  Развитие способностей к художественнообразному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру  

8  Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности  

9  Физическая 

культура  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 



  

 

жизни.  

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений                       

  Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373.   

Преподавание учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах увеличено до 5 

часов в неделю, учебного предмета «Математика» до 5 часов в неделю, количество часов 

предмета «Окружающий мир» увеличено  до 2 часов в неделю (в 1,4-х классах), 

«Иностранный язык»-до 2-х часов в неделю, «Физическая культура» - в 1, 4-х классах  

до 2-х часов в неделю.  

Реализация   программы   формирования   культуры  здорового  и 

безопасного образа жизни осуществляется за счет внеурочной деятельности.  

Количество часов, отведѐнное на освоение учащимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину максимально допустимой 

недельной нагрузки при пятидневной учебной неделе.        

Особенности учебного плана   

При изучении иностранного языка классы делятся на группы.   

Класс   Количество групп   Язык   

2а   2  Английский   

2б   2   Английский   

2в  2  Английский   

2г  2  Английский   

3а   2   Английский   

3б   2   Английский   

3в   2   Английский   

  

       УМК предметов, включенных в учебный план начального общего образования, 

соответствует действующему в 2022-2023 учебном году Федеральному перечню 

учебников. Рабочие программы по всем предметам учебного плана разрабатываются 

педагогами Учреждения на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и Основной образовательной программы 

начального общего образования.     

       Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, на 2022-2023 

учебный год полностью обеспечен необходимым количеством кадров соответствующей 

квалификации согласно штатному расписанию.   

        Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 



  

 

программы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся.  

        Таким образом, представленный учебный план в полной мере обеспечивает 

выполнение задач российского образования: доступность качественного образования, 

его инновационный характер и непрерывность.   

 

  

Образовательные 

области  

Учебные предметы  1 класс  

(2022-

2023 уч. 

год)  

2 класс 

(20232024 

уч. год)  

3 класс  

(2024-

2025 уч. 

год)  

4 класс  

(2025-

2026 уч.  

год)  

Всего часов 

за уровень 

обучения  

А  Б  В  А  Б  В  А  Б  В  А  Б  В  А  Б  В  

Обязательная часть  33 недели  34 недели  34 

недели  

34 

недели  

  

    нед  год  нед  год  нед  год  нед  год  нед  год  

 Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  4  132  4  136  4  136  4  136  16  540  

Литературное чтение  4  132  3  102  3  102  3  102  13  438  

Иностранный язык  
Иностранный язык  

(английский)      2  68  1  34  1  34  4  136  

Математика и 

информатика  
Математика  3  99  4  136  5  170  5  170  17  575  

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий  

мир   
1  33  2  68  2  68  2  68  7  237  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (основы 

светской этики)  

            1  34  1  34  

Искусство  

Музыка  1  33  1  34          2  67  

Изобразительное 

искусство  
1  33      1  34      2  67  

Технология  Технология  1  33  1  34  1  34  1  34  4  135  

Физическая культура  Физическая культура  2  66  2  68  2  68  2  68  8  270  

Итого:     17  561  19  646  19  646  19  646  74  2499  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  1  33  1  35  1  34  1  34  4  136  

Литературное чтение      1  35  1  34  1  34  3  102  

Математика и 

информатика  
Математика  2  66  1  

35  
1  

34  
1  

34  
5  170  

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  
1  33    

  
  

  
  

  
1  34  

Иностранный язык  Иностранный язык      1  35  1  34  1  34  3  102  

Итого:  4  132  4  140  4  140  4  140  16  544  

  21  693  23  782  23  782  23  782  90  3043  

  

  

 



  

 

Образовательные области  Учебные предметы  1 класс  

(2021-2022 уч.  

год)  

2 класс (2022-2023 

уч. год)  

А  Б  В  Г  А  Б  В  Г  

Обязательная часть  33 недели  34 недели  

    нед  год  нед  год  

 Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык  4  132  4  136  

Литературное чтение  4  132  3  102  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке   

Родной язык (русский)   
    1  34  

Литературное чтение  на 

родном языке (на русском)      1  34  

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(английский)  
    1  34  

Математика и информатика  Математика  3  99  3  102  

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир   1  33  2  68  

Основы религиозных культур 

и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(основы светской этики)  
        

Искусство  

Музыка  1  33  1  34  

Изобразительное 

искусство  
1  33      

Технология  Технология  1  33  1  34  

Физическая культура  Физическая культура  2  66  2  68  

Итого:     17  561  19  646  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык  1  33  1  34  

Литературное чтение          

Математика и информатика  Математика  2  66  2  68  

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир  1  33    

  

Иностранный язык  Иностранный язык      1  34  

Итого:  4  132  4  136  

  21  693  23  782  

  

  

 

  

Образовательные области  Учебные предметы  1 класс  

(2020-2021 

уч.  

год)  

2 класс 

(2021-2022 

уч. год)  

3 класс  

(2022-2023 

уч. год)  

А  Б  В  Г  А  Б  В  Г  А  Б  В  

Обязательная часть  33 недели  34 недели  34 недели  

    нед  год  нед  год  нед  год  

 Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  4  132  3  102  4  136  

Литературное чтение  4  132  3  102  3  102  



  

 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке   

Родной язык (русский)   
    1  34  1  34  

Литературное чтение  на 

родном языке (на русском)      1  34  1  34  

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(английский)  
    1  34  1  34  

Математика и информатика  Математика  3  99  4  136  4  102  

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир   1  33  1  34  1  68  

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(основы светской этики)  

            

Искусство  
Музыка  1  33  1  34      

Изобразительное искусство  1  33  1  34  1  34  

Технология  Технология  1  33  1  34  1  34  

Физическая культура  Физическая культура  2  66  2  68  2  68  

Итого:     17  561  19  646  19  646  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык  1  33  1  34  1  34  

Литературное чтение               

Математика и информатика  Математика  2  66  1  68  1  34  

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир  1  33  1  

34  
1  

34  

Иностранный язык  Иностранный язык      1  34  1  34  

Итого:  4  132  4  136  4  136  

  21  693  23  782  23  782  

 

  

 

 

 

 

Образовательные области  Учебные предметы  1 класс  

(20192020 

уч. год)  

2 класс  

(2020-

2021 уч. 

год)  

3 класс  

(2021-

2022 уч. 

год)  

4класс  

(2022-

2023 уч. 

год)  

Всего часов 

за уровень 

обучения  

А  Б  В  А  Б  В  А  Б  В  А  Б  В  А  Б  В  

Обязательная часть  33 недели  35 

недель  

34 

недели  

34 

недели  

  

    нед  год  нед  год  нед  год  нед  год  нед  год  

 Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  4  132  3  105  3  102  4  136  14  475  

Литературное 

чтение  
4  132  3  105  3  102  3  102  13  441  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке   

Родной язык 

(русский)   
    1  35  1  34  1  34  3  103  

Литературное 

чтение   

на родном языке (на 

    1  35  1  34  1  34  3  103  



  

 

русском)  

Иностранный язык  
Иностранный язык  

(английский)  
    1  35  1  34  1  34  3  103  

Математика и 

информатика  
Математика  3  99  3  105  3  102  3  102  7  408  

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий  

мир   
1  33  2  70  2  68  2  68  7  239  

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (основы 

светской этики)  

            1  34  1  34  

Искусство  

Музыка  1  33  1  35  1  34      3  102  

Изобразительное 

искусство  
1  33  1  35  1  34      3  

102  

Технология  Технология  1  33  1  35  1  34  1  34  4  136  

Физическая культура  Физическая 

культура  
2  66  2  70  2  68  2  68  8  272  

Итого:     17  561  19  665  19  646  19  646  74  2518  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений      

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  1  33  1  35  1  34  1  34  4  136  

Литературное 

чтение   
      

  
  

  
        

Математика и 

информатика  
Математика  1  33  2  

70  
2  

68  
2  68  7  

239  

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  
1  33    

  
  

  
  

  
1  

33  

Иностранный язык  Иностранный язык      1  35  1  34  1  34  3  103  

Физическая культура  Физическая 

культура  
1  33    

  
  

  
  

  
1  33  

Итого:  4  132  4  140  4  136  4  136  16  544  

  21  639  23  805  23  782  23  782  90  3062  

  

3.2  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБОУ «Гимназия № 97 

города Ельца»  

  

Начало учебного года  01.09.202

2  

 

Начало урочной 

деятельности   

08:00  

I смена  

 

Начало внеурочной 

деятельности   

13:30   

Окончание учебного года     

 31.05.202

3  
  

Продолжительность 

учебного года  

33 недели – для учащихся 1 классов  

34 недели - для учащихся 2-4классов  



  

 

Продолжительность учебных 

четвертей  

– 9 недель  

– 7 недель  

– 9 недель (8 недель для обучающихся 1-х классов) 

– 9 недель для учащихся 2-4 классов;  

Сроки и продолжительность 

каникул  

Каникулы осенние  

31.11.2022-06.11.2022  

Начало  II  учебной четверти  –  

07.11.2022  

Каникулы зимние  

30.12.2022 -08.01.2023  

Начало III учебной четверти – 09.01.2023  

 Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов 

17.02.202-24.02.2023г. 

Каникулы весенние  

20.03.2023 – 26.03.2023  

 Начало IV учебной четверти  - 27.03.2023  

Каникулы летние  

01.06.2023  –  31.08.2023–  для  

учащихся 1-4-х классов 

Сроки проведения итоговых 

проверочных 

административных работ  

2-4 классы – 24.04.2023 – 12.05.2023  

  

Количество  учебных  

дней в неделю  

Начальное общее образование – 5 дней  

Дни здоровья  28.10.2022  

29.12.2022  

17.03.2023 

  

3.3  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Федеральный государственный образовательный стандарт   реализует в гимназии как 

урочную, так и внеурочую деятельности.   Под внеурочной деятельностью в рамках 

реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую 

в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Внеурочная деятельность входит в часть учебного плана, формируемого 

участниками образовательного процесса и является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса школы.  

Цель внеурочной деятельности: 

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов и способностей на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; создание благоприятных условий для развития 

ребёнка. 

Основные задачи внеурочной деятельности гимназии:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 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 познавательной 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, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;  

7) формирование культуры поведения в информационной среде.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности.  

Принципы организации внеурочной деятельности. 

Принцип гуманистической направленности предполагает отношение к ребёнку как 

к ответственному субъекту собственного развития, субъект-субъектный характер 

отношений, оказание психолого-педагогической поддержки в самопознании, 

самоопределении и самореализации личности. 

Принцип системности предполагает обеспечение целостности, преемственности ВД, 

взаимосвязь между основными компонентами организуемой деятельности, урочной и 

воспитательной деятельностью,  

всеми участниками ВД, опору на традиции и положительный опыт организации 

внеурочной деятельности.  

Принцип вариативности определяет широкий спектр видов, форм и способов 

организации деятельности, направленных на удовлетворение потребностей обучающихся с 

учетом их возрастных особенностей. 

Принцип добровольности предполагает свободный выбор различных видов 

деятельности на основе личных интересов и склонностей ребенка, способов, темпа, 

освоения программ внеурочной деятельности в рамках индивидуальных образовательных 

траекторий. 

Принцип успешности и социальной значимости предполагает деятельность 

субъектов учебно-воспитательного процесса по формированию у обучающихся 

потребностей в достижении личностно-значимых и коллективных результатов, 

формирование позитивной самооценки, самоуважение, конструктивных способов 

самореализации, создание ситуации успеха в личностной и общественно полезной 

деятельности. 

Принцип валеологической безопасности: динамическая пауза между урочной и 

неурочной деятельностью 45 минут (в форме прогулки, спортивной разгрузки, 

дополнительного питания), проведение занятий в формах, отличных от урочных; 

организация деятельности в комфортных условиях; длительность одного занятия 35 минут.  

 

Ожидаемые результаты от внеурочной деятельности:  

- создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;  

- творческая самореализация детей;  

- формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

- психологический комфорт и социальная защищённость каждого ребёнка; 

- реализация игрового сюжета в деятельности  детей. 

Воспитательным результатом внеурочной деятельности должно стать 

непосредственное духовно-нравственное, личностное, деятельностное приобретение 

ребёнка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной образовательной 

деятельности.  

Уровни планируемых результатов внеурочной образовательной деятельности:  



  

 

- первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: приобретение 

школьником социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе); 

- второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение школьником 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества;  

- третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъектами: получение 

школьником опыта самостоятельного общественного действия.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях: 

- представление коллективного результата группы обучающихся;  

-  индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося;  

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по направлениям 

внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов 

обучающихся. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

отнесены:  

личностные результаты — готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию; ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные). Кроме того, внеурочная деятельность в начальной 

Гимназии позволяет педагогическому коллективу обеспечить благоприятную адаптацию 

ребенка в Гимназии, оптимизировать учебную нагрузку учащихся, улучшить условия для 

развития ребенка, учесть возрастные и индивидуальные особенности детей.  

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 

презентации, творческого отчёта и пр.  

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио — накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. На 

общешкольном празднике объявляются результаты и награждаются обучающиеся по 

отдельным направлениям внеурочной деятельности. Для оценки эффективности 

деятельности школы по направлениям внеурочной деятельности используется карта 

достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты учащихся по направлениям. 

Для представления результатов достижений используются также такие формы, как 

выставка достижений учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и. др.  

          Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное),  в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

других. 
Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: 

— духовно-нравственное; 

— социальное; 

— общеобразовательное; 

— общекультурное; 



  

 

— спортивно-оздоровительное. 
 

Духовно-нравственное направление.  

Цель: формирование  у школьников ориентаций на общечеловеческие нравственные 

и эстетические ценности.  

Результаты: сформированное позитивное отношение школьников к 

общечеловеческим ценностям нашего общества.  

Формы работы: творческая мастерская, беседы, чтение художественных 

произведений, экскурсионная деятельность в школьном музее, выставки работ. Детям 

имеют возможность продемонстрировать свои способности на общешкольных 

мероприятиях.  

Социальное — психологическое направление.  

Цель: Формирование у школьников социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни, навыков общения со сверстниками, со 

взрослыми людьми, с окружающим миром.   

Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения человека в 

обществе, положительного отношения к Гимназии, городу, к общечеловеческим ценностям 

общества (отечество, труд, познание, жизнь, человек).  

Формы работы: игровая, проектная деятельность, тренинги, практическая работа, 

круглый стол, дискуссия.  

Общеинтеллектуальное направление.  

Цель: развитие интеллектуальных способностей каждого ребёнка через 

формирование познавательного и эмоционального интереса, интенсивное накопление 

знаний об информационных технологиях, а также добывание информации о других 

странах, о традициях и  о культуре.  

Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения в 

совместной деятельности, о способах действий, позитивного отношения к информационной 

среде, проектные работы, создание базы данных.  

Формы работы: форумы, конкурсы, игры-путешествия, олимпиады, игры, 

практическая работа, проекты.    

Художественно – эстетическое  направление.  

Цель: формирование у школьников эстетических знаний, развитие эстетического 

интереса к искусству.  

Результаты: сформированность у школьников позитивного отношения искусству, 

участие в школьных музыкальных спектаклях, праздниках, концертах, в конкурсах и 

соревнованиях.  

Формы работы: творческая мастерская, игровая, театральная студия, 

хореогафический кружок, ИЗО-студия, музыкальная студия и др. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

 Цель: формирование здорового образа жизни школьников, способствующего 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Результаты: сформированные знания о здоровом образе жизни, жизненной 

активности, физической гибкости, участие в соревнованиях и показательных выступлениях.  

Формы работы: игровые занятия, шахматный кружок, секции по легкой атлетике, 

гимнастике, футболу и др. 

Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть 

направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно-нравственный потенциал, 

высокий уровень самосознания, дисциплины, способности сделать правильный 

нравственный выбор. 

Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально наполненная 

среда увлечённых детей и педагогов, в которой осуществляется «штучная выделка» 



  

 

настроенных на успех романтиков, будущих специалистов в различных областях спорта, 

искусства, науки и техники. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

 

Программы внеурочной деятельности размещены на сайте Гимназии. 

 

 

 

 

 

 

3.4  КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

  

Пояснительная записка  

Календарный  план  воспитательной  работы составляется  на 

текущий  учебный  год.  В  нем конкретизируется заявленная в программе 

воспитания работа применительно к данному  учебному году и  уровню образования.  

Календарный план МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» разрабатывается  в 

соответствии   с  модулями  рабочей программы воспитания: как инвариантными, так 

и вариативными — выбранными самой образовательной организацией. При этом в 

разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких 

педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы 

внеурочной деятельности»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальные 

программы и планы работы данных педагогов.  

Внеурочная деятельность 

№ п/п  
Название курса 

 
Класс

ы 

Количеств

о 
часов 

в неделю 

 
Ответственные 

1.  «Обо мне и для меня» 1-4 11 классные руководители 

1-2-х, 3-Б, В, 4-В 

классов 

2.  «Школа юного читателя» 1 3 классные руководители 

1-х классов 

3.  «Мир на ладошке» 1 2 классные руководители 

1-х классов 

4.  «Введение в логику» 2 4 классные руководители 

2-х классов 

5.  «Я исследователь» 2 4 классные руководители 

2-х классов 

6.  «Математика и финансовая 

грамотность» 

3 3 классные руководители 

3-х классов 

7.  «Основы проектной 

деятельности» 

3 3 классные руководители 

3-х классов 

8.  «Основы функциональной 

грамотности» 

4 3 классные руководители 

4-х классов 

9.  «Я – волонтер» 4 1 классный руководитель 

4-Б класса 



  

 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного 

 плана  основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся 

разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их 

планирование, подготовку, проведение и анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 

мероприятий календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации 

в соответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими могут быть заместитель 

директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, 

вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного 

образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также родителей, 

социальных партнеров школы и самих школьников.  

 При  формировании  календарного плана  воспитательной работы МБОУ 

«Гимназия № 97 г. Ельца»  вправе включать в него мероприятия, рекомендованные 

федеральными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 

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 молодежными 

общественными объединениями.  

 Календарный  план  может  корректироваться в течение учебного года в связи 

с происходящими в работе Гимназии  изменениями:  организационными кадровыми, 

финансовыми и т.п.  

 Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год  

2022 год–Год культурного наследия народов России;  

2023 год–объявлен годом наставника и педагога (по решению Президента РФ 

В.В. Путина).  

  

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы.  

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами общеобразовательной организации, документами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых 

воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, 

методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября:  День окончания  Второй   мировой  войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом.  

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей;  

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий.   



  

 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства.   

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов;  

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

   10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя.   

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово;  

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов);  

 27 января: День снятия блокады Ленинграда.   

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки;  

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества.   

Март:  

 8 марта: Международный женский день;   18 марта: День воссоединения 

Крыма с Россией.   

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики.   

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда;  

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры.   

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;   22 июня: День памяти и скорби;  

  27 июня: День молодѐжи. Июль:  

  

 8 июля: День семьи, любви и верности. Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

 25 августа: День воинской славы России  

  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца»  

на 2022-2023 учебный год 

(уровень начального  общего  образования, 1-4   классы) 



  

 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Класс

ы 

Сроки Ответственные 

Ключевые общешкольные дела 

1.  Торжественная линейка 

«День знаний» 

1-4 1 сентября заместитель директора 

2.  Урок мира 1-4 1 сентября классный руководитель 

3.  Митинг памяти, 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

1-4 3 сентября заместитель директора 

4.  Открытый урок «День 

окончания Второй 

Мировой войны» 

1-4 сентябрь классные руководители 

5.  Торжественная 

церемония поднятия 

Государственного флага 

и исполнение гимна РФ 

1-4 еженедельно 

(понедельник) 

заместитель директора, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

6.  210 лет со дня 

Бородинского сражения 1-4 8 сентября 

советник директора  по 

воспитанию 

7.  165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя К.Э. Циолковского (1857 - 1935) 

1-4 17 сентября советник директора  по 

воспитанию 

8.  Международный день 

пожилых людей 1-4 1 октября 

классные руководители 

9.  

День учителя 1-4 5 октября 

заместитель директора, 

советник директора  по 

воспитанию 

10.  
День гимназиста 1-4 19 октября 

советник директора  по 

воспитанию 

11.  Урок мужества 

«Достойные потомки 

великой Страны», 

посвященный Дню 

народного единства 

1-4 ноябрь заместитель директора, 

советник директора  по 

воспитанию 

12.  Церемония награждения 

«Одаренный ребенок» 

4 ноябрь заместитель директора, 

руководители ШМО 

13.  Акции, посвященные 

Дню Матери «От 

чистого сердца» 

1-4 25 ноября классные руководители 

14.  Декада правовых знаний 1-4 24-30 ноября 

(по отдельному 

плану) 

заместитель директора, 

советник директора  по 

воспитанию, руководитель 

ШМО учителей истории и 

обществознания 

 

15.  Участие во 

Всероссийской акции 

«Культурный марафон» 

 

1-4 ноябрь-декабрь советник директора  по 

воспитанию 

классные руководители 

16.  День Героев Отечества 1-4 9 декабря советник директора  по 

воспитанию 



  

 

классные руководители 

17.  Конкурс на лучший 

культурный дневник 

1-4 декабрь заместитель директора, 

советник директора  по 

воспитанию, руководитель 

ШМО учителей начальных 

классов 

 

18.  Марафон «Мы встречаем 

новый год» 

1-4 декабрь заместитель директора, 

классные руководители, 

советник директора  по 

воспитанию 

19.  Фестиваль театральных 

постановок «Звезда 

Рождества» 

1-4 11-20 января заместитель директора, 

классные руководители, 

советник директора  по 

воспитанию 

20.  Памятные мероприятия, 

посвященные Дню 

снятия блокады 

Ленинграда 

1-4 январь классные руководители, 

советник директора  по 

воспитанию 

21.  День защитника 

Отечества 

1-4 февраль классные руководители, 

советник директора  по 

воспитанию 

22.  Интерактивная 

программа «Красивые и 

счастливые», 

посвященная 

Международному 

женскому дню 

1-4 март классные руководители, 

советник директора  по 

воспитанию 

23.  Театральный 

калейдоскоп ко 

Всемирному Дню театра 

1-4 20-27 марта классные руководители, 

советник директора  по 

воспитанию 

24.  Конкурс научно-

исследовательских работ 

«Юные исследователи» 

1-4 апрель-май руководитель  ШМО 

25.  Тематические недели, 

посвященные Дню 

Победы: 

-создание фотоколлажей 

«Я помню. Я горжусь»; 

- создание 

общешкольного фильма 

«Бессмертный полк»; 

- акция «ОКНА 

ПОБЕДЫ», 

«Георгиевская 

ленточка»; 

- песенный флешмоб; 

- конкурс театральных 

постановок, 

посвященных Великой 

Победе 

1-4 24 апреля-9 мая классные руководители, 

советник директора  по 

воспитанию 



  

 

26.  День славянской 

письменности и 

культуры 

1-4 24 мая советник директора  по 

воспитанию 

27.  Праздник Успеха 

(чествование лучших 

педагогов, обучающихся 

и 

их родителей (законных 

представителей)) 

1-4 30 мая заместитель директора,  

классные руководители 

28.  Участие во 

Всероссийских акциях, 

проектах, конкурсах 

5-9 В течение 

учебного года 

классные руководители, 

советник директора  по 

воспитанию, руководитель 

ШМО 

Классное руководство 

1.  Часы общения по 

Календарю 

знаменательных событий 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 

2.  «Разговор о важном» 1-4 еженедельно 

(понедельник) 

классные руководители 

3.  Составление планов ВР,  

соц. паспорта 

1-4 1 неделя 

сентября 

классные руководители 

4.  Разработка кодекса 

взаимодействия,   

кодекса школьных 

ценностей 

1-4 сентябрь классные руководители 

5.  Классный час  «День 

добра и уважения» 

1-4 1 октября классные руководители 

6.  Фестиваль семейного 

творчества «Главная 

профессия на земле – 

мама!» 

1-4 ноябрь классные руководители 

7.  Час общения «Дорога 

жизни» 

1-4 ноябрь классные руководители 

8.  Классный час  «Качество 

и права потребителей» 

1-4 8 ноября классные руководители 

9.  Единый классный час, 

посвященный 81-летию 

со дня жертвенного 

подвига Героя 

Советского Союза Зои 

Космодемьянской 

1-4 29 ноября классные руководители 

10.  Единый классный час 

«День неизвестного 

солдата» 

1-4 3 декабря классные руководители 

11.  Творческая новогодняя 

мастерская «Душевная 

ёлочка» 

1-4 2 неделя 

декабря 

классные руководители 

12.  Единый классный час 

«День Героев Отечества» 

1-4 9 декабря классные руководители 

13.  Акция «Смотрим 

вместе» к 

1-4 28 декабря классные руководители 



  

 

Международному Дню 

кино 

14.  Информационный час 

«Русский характер» (к 

140- летию со дня 

рождения писателя А.Н. 

Толстого) 

1-4 10 января классные руководители 

15.  Классный час, 

посвященный Дню 

памяти жертв Холокоста 

1-4 январь классные руководители 

16.  Час памяти «Дети 

блокадного Ленинграда» 

(ко дню снятия блокады) 

1-4 январь классные руководители 

17.  Акция «День друга» 
(выставка фотографий 

домашних питомцев 

обучающихся; 

викторины, 

фотоколлажи, 

посвященные домашним 

питомцам) 

1-4 февраль классные руководители 

18.  Классный час 

«Сталинград. Перелом » 

(ко дню завершения 

битвы под 

Сталинградом) 

1-4 2 февраля классные руководители 

19.  Классный час 

«Сталинград. Перелом » 

(ко дню завершения 

битвы под 

Сталинградом) 

1-4 2 февраля классные руководители 

20.  Час общения «Наука и 

ты!», посвященный Дню 

российской науки 

1-4 8 февраля классные руководители 

21.  Час общения, 

посвященный 34-летию 

вывода войск из 

Афганистана 

1-4 15 февраля классные руководители 

22.  Акция «Родные языки 

народов России» 

1-4 21 февраля классные руководители 

23.  Флешмоб «Хочу на папу 

быть похожим» 

1-4 20-23 февраля классные руководители 

24.  Квиз «Ключи от счастья» 1-4 2 неделя 

февраля 

классные руководители 

 

 

25.  Фотоконкурс «Эмоции 

нашей семьи» 

1-4 1 неделя марта классные руководители 

26. 0 
 

200 лет со дня рождения 

Константина 

Дмитриевича Ушинского 

1-4 3 марта классные руководители 

27.  Классный час, 1-4 18 марта классные руководители 



  

 

посвященный Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

28.  Час общения «В поисках 

смысла» 

1-4 март классные руководители 

29.  Игра «Чемоданчик 

умений» 

1-4 2 неделя марта классные руководители 

30.  Акция «Друзья земли» к 

Международному дню 

птиц 

1-4 31 марта классные руководители 

31.  Космос без границ. 

Тематическая неделя  

1-4 апрель классные руководители 

32.  Единый классный час 

«Будь здоров!» 

1-4 7 апреля классные руководители 

33.  Единый классный час 

«Космос — это мы. 

Гагаринский урок» 

1-4 12 апреля классные руководители 

34.  Экскурсия «Елец – город 

воинской славы» к 

Международному дню 

памятников и 

исторических мест 

1-4 15 апреля классные руководители 

35.  Час общения «День 

победы русских воинов 

князя Александра 

Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском 

озере» 

1-4 

18 апреля 

классные руководители 

36.  Час общения  в память о 

геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОв 

1-4 19 апреля классные руководители 

37.  Единый классный час 

«Спасибо прадеду за 

Победу!» 

1-4 5-6 мая классные руководители 

38.  Конкурс фотоколлажей 

«Семья – это то, что с 

тобою навсегда», 

посвящённый 

Международному Дню 

семьи 

1-4 15 мая классные руководители 

39.  Парад достижений  1-4 4 неделя мая классные руководители 

40.  Карта успехов и 

достижений «Мой путь» 

(ведение портфолио) 

1-4 сентябрь-май классные руководители 

41.  Культурный дневник 

школьника 

 

1-4 сентябрь-май классные руководители 

42.  Акция «Смотрим 

вместе» - просмотр 

познавательных 

1-4 сентябрь-май классные руководители 



  

 

видеороликов  

43.  Акция «Проводим 

выходные с пользой» 

1-4 сентябрь-май классные руководители 

44.  Акция «Нескучные 

каникулы»  

1-4 ноябрь, январь, 

март, июнь 

классные руководители 

45.  Профилактические 

беседы с 

обучающимися, 

состоящими на разных 

видах учёта 

1-4 сентябрь-май классные руководители 

46.  Работа с обучающимися 

«группы риска», 

состоящими на 

различных видах 

профилактического 

учета 

1-4 сентябрь-май 

(по отдельному 

плану) 

классные руководители 

47.  Организация летней 

занятости детей  

1-4 июнь-август классные руководители 

48.  Работа согласно 

индивидуальным планам 

работы классных 

руководителей 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 

49.  Дни эстетического 

воспитания (экскурсии 

в  музеи, театры, 

кинотеатры, экскурсии 

по городу Ельцу) 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Школьный урок 

1.  Единый урок 

краеведения, 

посвященный 

Всемирному Дню 

туризма 

1-4 27 сентября учителя начальных классов 

2.  Всемирный день 

информации  

1-4 25 ноября учителя начальных классов 

3.  Литературный каламбур 

«Чудесный лекарь 

детских душ» (75 лет со 

дня рождения русского 

писателя  и поэта Г.Б. 

Остера) 

1-4 25 ноября учителя начальных классов 

4.  Историческая 

пятиминутка «Битва за 

Москву» 

1-4 5 декабря учителя начальных классов 

5.  Информационная 

пятиминутка «Основной 

закон государства»  

1-4 12 декабря учителя начальных классов 

6.  Урок мужества «Подвиг 

блокадного Ленинграда» 

1-4 январь учителя начальных классов 

7.  Конкурс рисунков 

«Блокада глазами детей» 

1-4 январь учитель ИЗО и МХК 



  

 

8.  Литературный час «Так 

пусть звучит мелодия 

стиха» к Всемирному 

дню поэзии 1-4 21 марта 

учителя начальных классов 

9.  Экологическая неделя 

(научно-

просветительские 

мероприятия,  

экологические акции) 

1-4 апрель учителя начальных классов  

10.  Информационная 

пятиминутка «День 

победы русских воинов 

князя Александра 

Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском 

озере» 1-4 18 апреля 

учителя начальных классов 

11.  Информационная 

пятиминутка 

«Всемирный день 

Земли» 1-4 22 апреля 

учителя начальных классов  

12.  Конкурс сочинений 

«Страницы Великой 

Победы» 1-4 

апрель-май учителя начальных классов 

13.  День славянской 

письменности и 

культуры 1-4 

24 мая учителя начальных классов 

14.  Фестиваль наук 

(предметные недели) 

1-4 по графику руководитель ШМО 

15.  Уроки по Календарю 

знаменательных 

событий 1-4 

в течение 

учебного года 

учителя начальных классов 

16.  Участие во 

всероссийском проекте 

«Урок цифры»  

в течение 

учебного года 

учителя начальных классов 

17.  Реализация 

воспитательного 

потенциала школьного 

урока согласна планам 

учителей-предметников  

в течение 

учебного года 

руководитель ШМО 

18.  Работа учителей-

предметников в  ШМО  

в течение 

учебного года 

руководитель ШМО 

Организация предметно-пространственной среды 

1.  Оформление классов, 

рекреаций гимназии к 

празднику «День 

Знаний», «Здравствуй, 

Осень» , «Новый год» 

1-4 сентябрь советник директора  по 

воспитанию, классные 

руководители 

2.  Конкурс на лучшее 

украшение кабинетов  

«Парад новогодних 

идей» 

1-4 декабрь советник директора  по 

воспитанию, классные 

руководители 



  

 

3.  Конкурс  на лучший 

дизайн школьного двора, 

рекреации  

1-4 апрель-май учитель ИЗО и МХК 

4.  Выставки творческих 

работ обучающихся, 

посвященных 

образовательным и 

памятным событиям 

1-4 сентябрь-май советник директора  по 

воспитанию, классные 

руководители 

5.  Участие в творческих 

конкурса 

художественно- 

эстетической 

направленности «Вместо 

елки- букет», 

«Новогодняя игрушка» и 

др. 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Работа с родителями (законными представителями) 

1.  Родительский лекторий 

по вопросам воспитания 

и социализации  

обучающихся 

1-4 1 раз в месяц классные руководители 

2.  Акция «Добрая суббота» 1-4 1 раз в месяц 

по графику 

классные руководители 

3.  День открытых дверей 

«Развивай себя» 

1-4 март заместитель директора, 

классные руководители 

4.  Спортивный праздник на 

свежем воздухе «Вместе 

дружно всей семьей мы 

проводим выходные» 

1-4 апрель советник директора  по 

воспитанию, учителя 

физической культуры 

5.  Спортивный праздник 

«Вместе дружная семья», 

посвященный 

Международному Дню 

семьи 

1-4 15 мая классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

6.  Классные родительские 

собрания, семейные 

всеобучи  в 

оффлайн/онлайн 

формате 

1-4 1 раз в месяц классные руководители 

7.  Общешкольные 

родительские собрания в 

оффлайн/онлайн 

формате 

1-4 1 раз в четверть заместитель директора 

8.  Клуб неравнодушных 

родителей: лайфхаки 

«Как воспитать 

самостоятельного 

ребенка?», «Чем 

заняться с детьми?» - 

семейных досуг без 

проблем и забот  

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители, 

педагог-психолог 



  

 

«Родители – педагоги. 

Мы – синоним 

изменений»; 

Интерактивный диалог 

«Метаморфозы 

родительской любви» и 

др. 

9.  Акция «Родительский 

патруль» 

1-4 в течение 

учебного года 

советник директора  по 

воспитанию, классные 

руководители 

10.  Информирование 

родителей о событиях, 

результатах конкурсов, 

акций, фестивалей, 

знакомство с 

достижениями 

обучающихся и 

педагогов через  

размещение информации 

на сайте гимназии, 

группе ВК 

«Воспитательная 

работа», группе 

WhatsApp 

1-4 в течение 

учебного года 

советник директора  по 

воспитанию, классные 

руководители 

11.  Совместные 

мероприятия с детьми в 

рамках реализации УМК 

«Развитие личностного 

потенциала» 

1-4 в течение 

учебного года 

советник директора  по 

воспитанию, классные 

руководители 

12.  Родительский онлайн-

диалог: чаты, 

тематические сессии, 

инструктажи, 

информирования, 

презентации и др. 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Самоуправление 

1.  Формирование органов 

внутриклассного 

ученического 

самоуправления (совет 

класса), распределение 

обязанностей. 

1-4 

 

сентябрь классные руководители 

2.  Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 

3.  День толерантности 1-4 16 ноября классные руководители 

4.  Акция «Добрая суббота» 1-4 ноябрь-март классные руководители 

Профилактика и безопасность 

1.  Разработка и  

оформление  

безопасного маршрута 

«Дом – школа – дом» 

1-4 1 неделя 

сентябрь 

советник директора  по 

воспитанию, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 



  

 

2.  Декада безопасности   

- встречи  с 

сотрудниками МЧС, 

МВД и др. 

- тренировочные 

мероприятия 

-тематические 

творческие конкурсы 

1-4 сентябрь советник директора  по 

воспитанию, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

3.  Проведение 

инструктажей по т/б, 

пожарной безопасности, 

ПДД, профилактике 

ПАВ,  «Выполнение 

закона о комендантском 

часе 

для подростков», по 

профилактике 

экстремизма, 

терроризма, новой 

коронавирусой 

инфекции, гриппа, ОРВИ 

и др. 

1-4 1 раз в месяц классные руководители 

4.  Проведение 

тематических бесед  по 

правовому просвещению 

и профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

1-4 сентябрь-май классные руководители 

5.  Беседы, 

информационные часы, 

классные часы по 

профилактике 

правонарушений 

1-4 сентябрь-май классные руководители 

6.  Акция «Дорога глазами 

детей» 

1-4 сентябрь-

октябрь 

классные руководители 

7.  Акция «Знание – жизнь» 1-4 сентябрь-

октябрь 

классные руководители 

8.  Беседы, лекции, встречи 

по профилактике ЗОЖ 

1-4 сентябрь-май классные руководители 

9.  Профилактические 

мероприятия: «Внимание 

— дети!» 

1-4 сентябрь-май классные руководители, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

10.  Беседа с сотрудниками 

ОГИБДД ОМВД России 

г. Ельца «Безопасные 

дороги» 

1-4 октябрь заместитель директора, 

классные руководители 

11.  Час общения 

«Безопасность в 

социальных сетях» 

1-4 ноябрь классные руководители 

12.  Занятие с элементами 

тренинга по 

1-4 ноябрь педагог-психолог 



  

 

профилактике буллинга 

«Мы разные, но мы 

вместе» 

13.  Тренинг «Имею право» 

ко Дню прав человека 

1-4 9 декабря педагог-психолог 

14.  Занятия с элементами 

тренинга «Прав не 

только я» 

1-4 январь педагог-психолог 

15.  Акция «Папа и я за 

безопасное движение» 

1-4 февраль классные руководители,  

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

16.  Беседы, видеоуроки, 

встречи со 

специалистами 

«Правила нашей 

безопасности в школе», 

«Терроризм – угроза 

обществу», «Как 

работают социальные 

сети» и др. 

1-4 март советник директора  по 

воспитанию, классные 

руководители 

17.  Час общения 

«Киберугрозы 

современности» 

1-4 апрель классные руководители 

18.  Акция «ДетиРоссии» 1-4 апрель-май заместитель директора, 

классные руководители 

19.  Работа Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-4 1 раз в четверть заместитель директора, 

классные руководители 

 

 

Социальное партнёрство 

1.  Профилактические 

мероприятия 

сотрудниками МЧС, 

ОМВД России по г. 

Ельцу, ГУЗ «Елецкая 

городская детская 

больница» и др. 

1-

4 

в течение 

учебного  года 

заместитель директора,  

советник  директора по 

воспитанию 

2.  Проведение 

мероприятий, реализация 

проектов в соответствии 

с заключенными 

договорами, 

программами   

1-

4 

в течение 

учебного  года 

заместитель директора,  

советник  директора по 

воспитанию 

3.  Совместные 

мероприятия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

1-

4 

в течение 

учебного  года 

заместитель директора,  

советник  директора по 

воспитанию 

Профориентация 

1.  Урок Успеха «Знаешь- 1-4 в течение советник  директора по 



  

 

научи» (знакомство с 

профессиями родителей) 

учебного  года воспитанию, 

заместитель директора,  

классные руководители 

2.  Экскурсия  в детский 

технопарк «Кванториум» 

4 в течение 

учебного  года 

советник  директора по 

воспитанию,  

заместитель директора, 

классные руководители 

3.  Дол-игра по финансовой 

грамотности 

1-4 в течение 

учебного  года 

классные руководители 

4.  Деловая игра 

«Финансовый театр» 

1-4 в течение 

учебного  года 

классные руководители 

5.  Цикл 

профориентаци

онных часов 

общения: 

«Профессии 

наших 

родителей»,« 

Мир 

профессий», 

«Жизненный путь» 

1-4 в течение 

учебного  года 

классные руководители 

6.  Участие школьников 

во всероссийских 

профориентационны

х проектах 

«Проектория», 

«Билет в будущее», 

«Шоу профессий». 

1-4 в течение 

учебного  года 

классные руководители 

7.  Конкурс рисунков 

«Мир профессий» 

1-4 в течение 

учебного  года 

классные руководители 

8.  Индивидуальные 

консультации 

психолога для 

школьников и их 

родителей по 

вопросам 

склонностей, 

способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных 

особенностей детей 

1-4 в течение 

учебного  года 

классные руководители 

Школьный музей 

1.  Экскурсия в школьный 

музей 

1-4 сентябрь - май 

(по графику) 

заведующая музеем 

2.  Виртуальная экскурсия 

по музею имени Героя 

Советского Союза Зои 

Космодемьянской 

1-4 23-29 ноября заведующая музеем 

3.  Единый урок мужества 

«Елецкая наступательная 

операция» с 

1-4 декабрь заведующая музеем 



  

 

приглашением ветеранов 

4.  Музейный урок 

«Хрустальная ночь – 

начало Холокоста» 

1-4 январь заведующая музеем 

5.  Музейный урок 

«Ленинград. 900 дней 

мужества» 

1-4 январь заведующая музеем 

6.  Час мужества 

«Маленькие стойкие 

мужчины, девочки 

достойные поэм» (ко 

Дню юного героя - 

антифашиста) 

1-4 февраль заведующая музеем 

7.  Виртуальные экскурсии 

«Мой край - моя малая 

родина», «Герои моего 

Отечества» 

1-4 сентябрь-

декабрь 

заведующая музеем 

8.  Проведение 

тематических экскурсий 

в музей гимназии: 

- «Елецкая 

наступательная операция 

– щит на подступах к 

Москве» 

- «Учителя школы – 

участники Вов» 

1-4 апрель-май заведующая музеем 

9.  Акция «Хроники войны» 1-4 март-май (по 

графику) 

заведующая музеем 

Детские общественные объединения 

1.  Акция «Самолетик 

будущего» 

1-4 сентябрь советник директора  по 

воспитанию 

2.  Акция «Урок ГТО» 1-4 сентябрь-

октябрь 

руководитель школьного 

спортивного клуба «Спарта» 

3.  Акции «Мой папа может 

всё», "Открытка папе", 

"Ты для меня пример во 

всем", посвященные 

Дню отца 

1-4 16 сентября руководитель РДШ, 

советник директора  по 

воспитанию 

4.  Акция «Почта добра», 

посвященная 

Международному дню 

пожилых людей 

1-4 1 октября руководитель РДШ, 

советник директора по 

воспитанию 

5.  Квиз «Сила в единстве» 1-4 4 ноября советник директора  по 

воспитанию 

6.  Акция «Гирлянда 

добрых дел» 

1-4 ноябрь классные руководители, 

педагог-психолог 

7.  Акция «Подари свое 

сердце» к 

Международному дню 

инвалида 

1-4 ноябрь советник директора по 

воспитанию 

8.  Акция «Ларец радости и 1-4 ноябрь педагог-психолог 



  

 

предсказаний» 

9.  Акция «Отправь сердце 

другу» 

1-4 ноябрь педагог-психолог 

10.  Акция «Батарейки» 1-4 ноябрь педагог-психолог 

11.  Акция «Твори добро», ко 

Дню добровольца 

(волонтера) в России 

1-4 3 декабря советник директора  по 

воспитанию 

12.  Акция  ко Дню снятия 

блокады Ленинграда 

«Открытка ветерану» 

1-4 январь классные руководители, 

советник директора  по 

воспитанию 

13.  Акция «Блокадный 

хлеб» 

1-4 январь руководители 

добровольческого отряда и 

РДШ, советник по 

воспитанию 

14.  Акция 

«Видеопоздравление 

ветерану с Днем полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады» 

1-4 январь классные руководители, 

советник директора  по 

воспитанию 

15.  Искусство переговоров 

«Поддержка прав других 

– уважение к себе» 

1-4 февраль куратор ШСП 

16.  «ГТО вместе с папой» 1-4 3 неделя 

февраля 

руководитель школьного 

спортивного клуба «Спарта» 

17.  Международный день 

родного языка 

1-4 21 февраля классные руководители, 

советник директора  по 

воспитанию 

18.  Акция «Помним своих 

героев», посвященная 

празднику «День 

защитника Отечества»  

1-4 20-23  февраля классные руководители, 

советник директора  по 

воспитанию 

19.  Акция «Дарите книги с 

любовью», 

приуроченная к 

Международному дню 

книгодарения 

1-4 февраль библиотекарь 

20.  «ГТО вместе с мамой» 1-4 1 неделя марта руководитель школьного 

спортивного клуба «Спарта» 

21.  Акция «Буккроссинг – 

прочитай книгу о Вов и 

поделись ею с другими» 

1-4 апрель-май библиотекарь 

22.  Акция «Подарок 

ветерану» (изготовление 

памятных открыток 

ветеранам войны, 

труженикам тыла и 

детям войны) 

1-4 25 апреля-9 мая руководитель Юнармии, 

классные руководители, 

руководитель РДШ 

23.  Акция «Песни Победы» 1-4 25 апреля-9 мая классные руководители, 

советник директора  по 

воспитанию 



  

 

24.  Участие во 

Всероссийских акциях, 

посвященных Дню 

Победы 

1-4 апрель-май советник директора  по 

воспитанию классные 

руководители, 

 

25.  ДЕД «День защиты 

детей» 

1-4 1 июня советник директора  по 

воспитанию классные 

руководители, 

 

26.  ДЕД «День России» 1-4 12 июня советник директора  по 

воспитанию классные 

руководители, 

 

27.  ДЕД «День памяти и 

скорби» 

1-4 22 июня советник директора  по 

воспитанию классные 

руководители, 

 

28.  Участие в акциях, 

проектах РДШ 

1-4 в течение 

учебного  года 

руководитель РДШ 

29.  Мероприятия ШСП 1-4 в течение 

учебного  года 

куратор ШСП 

30.  Акция «Письмо солдату» 1-4 в течение 

учебного  года 

советник директора  по 

воспитанию классные 

руководители, 

 

31.  Акция «Тепло солдату» 1-4 в течение 

учебного  года 

советник директора  по 

воспитанию классные 

руководители, 

 

32.  Акция взаимопомощи 

«Мы вместе» 

1-4 в течение 

учебного  года 

советник директора  по 

воспитанию классные 

руководители, 

 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  

Условия  реализации  основной  образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» разработаны на основе 

соответствующих требований  Стадарта  и  обеспечивают  достижение 

планируемых результатов  освоения  основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Они соответствуют следующим требованиям:  

-  общесистемные требования;  

- требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению;  

- требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям.  

Общесистемные требования реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы 

начального общего образования стало создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам, 

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 



  

 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание 

обучающихся, а так же гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся.  

В  целях  обеспечения  реализации  программы   начального общего 

образования в МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» для участников образовательных 

отношений созданы условия, обеспечивающие возможность:  

достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования  

развития  личности,  ее  способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности 

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий;   

формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; индивидуализации процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников;  

участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся  и педагогических работников в проектировании и развитии 

программы начального общего образования и условий ее реализации,  учитывающих 

особенности развития  и  возможности обучающихся;   

организации сетевого взаимодействия школы, организаций, располагающих 

ресурсами, необходимыми для реализации программ основного общего образования, 

которое направлено на обеспечение качества условий образовательной деятельности;   

включения  обучающихся  в  процессы преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта,  муниципального  района,  субъекта 

Российской Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной  

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в 

качестве волонтеров;   

формирования  у  обучающихся  опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской,  спортивно-

оздоровительной  и творческой деятельности;   

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;   

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества;   

обновления содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 



  

 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации;   

эффективного  использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и  руководящих  работников  школы,  повышения  их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;   

эффективного  управления  гимназией  с использованием  ИКТ, 

современных  механизмов финансирования реализации программ начального 

общего образования.  

При  реализации  программы  начального  общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям)  несовершеннолетнего 

обучающегося  в течение всего периода обучения предоставляется доступ к  

информационно-образовательной среде гимназии.  

 Информационно-образовательная  среда МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» 

обеспечивает:  

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов,учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о 

ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и  

государственной итоговой аттестации обучающихся;  

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения;   

возможность использования современных ИКТ в реализации программы 

начального общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения 

и воспитания в электронном виде, электронных образовательных и информационных 

ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных 

объектов, необходимых для организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного 

оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся.  

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» обеспечивается в том числе посредством сети 

«Интернет».  

В случае реализации программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения  обеспечивается индивидуальным 

авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования в полном объеме независимо от их мест 

нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет как на территории школы, так и 

за ее пределами (далее — электронная информационно-образовательная среда).  

Реализация программы начального общего образования с применением 

электронного  обучения,  дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных 

организаций.  

Электронная информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает:  



  

 

• доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей посредством сети Интернет;   

• формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе выполненных им работ и результатов выполнения работ;   

• фиксацию  и  хранение  информации  о  ходе образовательного 

 процесса,  результатов  промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы основного общего образования;   

• проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением  электронного  обучения, 

 дистанционных образовательных технологий;   

• взаимодействие  между  участниками образовательного процесса, в 

том числе посредством сети Интернет.  

Функционирование  электронной  информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами  ИКТ  и  квалификацией  работников,  ее 

использующих  и  поддерживающих.  Функционирование электронной 

информационно-образовательной  среды соответствует законодательству Российской 

федерации.  

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивает безопасность хранения информации об участниках образовательных 

отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых школой 

при реализации программ основного общего образования, безопасность организации 

образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

  

3.5.2.  Материально-технические  требования реализации программы основного 

общего образования  

Материально-техническая база  МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению  реализации  программы  начального 

общего образования, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Материально-технические  условия  реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом:  

– требований ФГОС ООО;  

– - Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 "О лицензировании 

образовательной деятельности";  

– Санитарно-эпидемиологических правил  и нормативов СанПиН;  

– перечень рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов.  

Материально-техническая база МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» позволяет 

создать необходимые условия для получения обучающимися качественного образования, 

сохранения их здоровья, воспитания и развития. Она формируется и поддерживается 

общими усилиями работников образовательного учреждения, учредителей, родительской 

общественности. Образовательный процесс оснащѐн необходимым оборудованием.   



  

 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца», 

реализующей основную образовательную программу начального общего образования, 

имеются:  

-учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; -

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские;  

-помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;  

-библиотека,  книгохранилища,  обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатека;  

-актовый зал;  

-2 спортивных зала, тренажерный зал, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем;  

-помещения для питания обучающихся, а также для хранения  и 

 приготовления пищи,  обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

-лицензированный медицинский кабинет; административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием;  

-гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

-участок  (территория)  с  необходимым  набором оснащенных зон.  

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем.  

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы НОО в образовательной организации может быть осуществлена посредством 

сопоставления имеющегося и требуемого оборудования.  

Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в соответствии 

с его ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры мебели и ее маркировка по ГОСТ 

соответствуют росту учащихся (произведена полная маркировка мебели).  

При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и 

расстояния между предметами оборудования в соответствии с нормами СанПИНа. 

Оборудование всех кабинетов соответствует гигиеническим требованиям.  

В  МБОУ «Гимназия  №  97  г.  Ельца»  для предотвращения 

чрезвычайных ситуаций имеется:  

– наружное видеонаблюдение, пропускной режим, исключающий 

несанкционированное проникновение на территорию школы неизвестных граждан и 

техники;  

– физической охраны школы и территории с целью своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций;  

– инженерно-техническая защищенность (охранная противопожарная 

сигнализация);  

– средства пожаротушения;  

– информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности, план 1 этажа со шрифтом Брайля.  

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы НОО  

№ п/п  Требования ФГОС  Наличие  



  

 

1.  Учебные  кабинеты рабочими местами  

обучающихся и педработников  

Оснащены  на 100%  

2.  Помещения для занятий моделированием. 

техническим творчеством, спортивными 

мероприятиями  

 Кабинет  технологии  

3.  Помещения для занятий музыкой, хореографией, 
изобразительным искусством  

Кабинет искусства  

4.  Помещения для занятий проектной и 

исследовательской деятельностью на основе ИКТ  

2 кабинета  

информатики, библиотека  с  

читальным залом  

5.  Помещения и зоны для занятий физической 
культурой и здоровьесбережением  

2 спортивных зала, 

тренажерный зал, стадион  

  

Освещенность, воздушно-тепловой режим, площадь помещений обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации учебной и внеурочной деятельности 

для всех участников процесса.  

Материально-технические условия реализации образовательной программы:  

  

Материально-техническая база гимназии:  

 спортивный зал – 2;  

 зал адаптивной физкультуры -1;  

 спортивная площадка;  

 актовый зал;  

 столовая;  

 медицинский кабинет;  

 Информационно-библиотечный центр с читальным залом и 

книгохранилищем;  

 учебных кабинетов начальной школы – 10 

 кабинет обслуживающего труда – 1;  

 столярная и слесарная мастерская – 1;  

 кабинет информатики – 2; кабинет психолога-1  

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании на 

прилегающей территории осуществляется в соответствии с системой комплексной 

безопасности ОУ (пожарная безопасность, гражданская оборона, электробезопасность, 

организация обучения воспитанников и сотрудников основам безопасности, проведение 

тренировочных эвакуаций при угрозе возникновения ЧС и т.п.). Организовано 

централизованное холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализация.  

Образовательный процесс обучающихся организован в четырехэтажном 

кирпичном здании с центральным отоплением, водопроводом, канализацией, 

электроснабжением. Территория озеленена. Имеется спортивная площадка, футбольное 

поле.  

ООП НОО реализуется в 10 кабинетах, двух спортзалах, читальном зале ИБЦ, актовом 

зале. 

 



  

 

Оснащение кабинетов 1-4 классов  

 

Наименов 

ание  

Мультим 

едиа  

Интерактивное  В соответстви 

и  с  

требования 

  

 

   ми  

Спортзал №1  
    

Раздевалки, туалеты, 

душевые  

Спортзал №2  
    

Оборудование  

Кабинет музыки, 

изо  0  0  Оборудование  

Кабинет ИКТ  
2  2  

Оборудование  

Кабинеты 

предметные  10  10  Оборудование  

Актовый  

зал  
1  1  

Оборудование  

 

Все кабинеты имеют выход в Интернет со скоростью до 100 Мбит/с. На всех 

компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение. Все компьютеры 

объединены в локальную сеть сервером. Использование  сети Интернет сопровождается 

системой контентфильтрации для предотвращения доступа к информации, не 

отвечающей целям обучения и воспитания школьников.  

Ведение электронных журналов является удобным, мощным инструментом для 

создания единого информационно-образовательного пространства школы и 

взаимодействия образовательной организации с родителями учащихся.  

  

 3.5.2.Учебно-методические условия обеспечения реализации программы основного 

общего образования  

 Условия  учебно-методического  и информационного  обеспечения 

реализации программы начального общего  образования  МБОУ  «Гимназия 

 №97 г.Ельца» обеспечиваются  современной  информационно-образовательной 

средой.  

  Под  информационно-образовательной  средой (ИОС) понимается  открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных  ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных  на  формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  

 



  

 

Создаваемая в МБОУ «Гимназия №97 г.Ельца» ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией:  

• единая информационно-образовательная среда страны;  

• единая  информационно-образовательная  среда  

региона;  

информационно-образовательная  среда образовательной организации; 

предметная информационно-образовательная среда;  

• информационно-образовательная среда УМК;  

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются:  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные  ресурсы  на сменных 

оптических носителях;  

• информационно-образовательные  ресурсы  сети Интернет;  

• вычислительная  и  информационно-телекоммуникационная инфра-

структура;  

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает  современным 

 требованиям  и  обеспечивает использование ИКТ:  

• в учебной деятельности;  

• во внеурочной деятельности;  

• в исследовательской и проектной деятельности;  

•  при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

• в  административной  деятельности,  включая дистанционное 

 взаимодействие  всех  участников образовательного  процесса,  в 

 том  числе  в  рамках дистанционного  образования,  а  также 

 дистанционное взаимодействие  образовательной  организации  с  другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся,  осуществления  их  самостоятельной образовательной 

деятельности;  

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

• выступления  с  аудио-,  видео-  и  графическим 

экранным сопровождением;  

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать);  

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений  в  информационной  среде образовательной 

организации;  



  

 

• поиска и получения информации;  

использования источников информации на бумажных  

и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

• вещания  (подкастинга),  использования  носимых 

аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;  

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования,  

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных  инструментов  и 

 цифровых  технологий, использования  звуковых  и  музыкальных 

 редакторов,  

• клавишных и кинестетических синтезаторов;  

• размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной  среде 

 образовательной организации;  

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием  ИКТ;  планирования  учебного 

 процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов);  

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

• проведения  массовых  мероприятий,  собраний, представлений; 

 досуга  и  общения  обучающихся  с возможностью  для 

 массового  просмотра  кино-  и видеоматериалов,  организации  сценической 

 работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением;  

• выпуска  школьных  печатных  изданий  

            Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

    ИОС в МБОУ «Гимназия №97 г. Ельца» обеспечивает возможности для информатизации 

работы любого учителя и учащегося. Через ОИС учащиеся имеют контролируемый доступ 

к образовательным ресурсам и Интернету, могут взаимодействовать дистанционно. 

Родители видят в ИОС качественные результаты обучения своих детей и оценку учителя.  

 

Организационная структура единой информационной среды  МБОУ «Гимназия 

№97 г.Ельца» включает:  

-центральный выделенный сервер для хранения единой базы  данных 

 образовательного учреждения  и  иных   информационных ресурсов общего 

доступа;  

-компьютерные  классы  для  преподавания  курса информатики, 

 для компьютерной  поддержки общеобразовательных предметов, для организации 

внеклассной работы;  

-передвижные и/или статичные демонстрационные комплексы;  



  

 

 -автоматизированные  рабочие  места для   административных 

работников, для сотрудников социально-психологической службы, для медицинских 

работников, для библиотеки, для методической работы, в учебных предметных кабинетах;  

-медиатеку, электронная учительская.  

 

Техническая инфраструктура:  

- компьютерная  техника  (компьютерные  классы, отдельные 

компьютеры, выделенный сервер);  

- периферийное  и  проекционное  оборудование  

(принтеры, сканеры, проекторы и др.);  

- телекоммуникационное оборудование (веб-камеры, модемы, маршрутизаторы 

и др.);  

- локальная сеть;  

- системное программное обеспечение.  

 

Информационная инфраструктура:  

- программное обеспечение  общего  назначения (текстовые и 

графические редакторы, электронные таблицы и др.);  

- программное обеспечение для автоматизации деятельности различных служб 

(для учета учащихся и родителей, для ведения электронного портфолио учителя и ученика, 

ведения журнала учета посещаемости учащихся, для кадрового учета, для составления 

расписания, для анализа успеваемости, для автоматизации библиотеки и др.);  

- программно-методическое  обеспечение  для организации учебно-

воспитательного процесса (обучающие и развивающие  компьютерные 

 программы,  электронные  

справочники, мультимедийные энциклопедии и др.);  

- информационные  ресурсы  образовательного учреждения (единая база 

данных, учебно-методические банки данных, мультимедийные учебные разработки, 

хранилище документов, Web-сайт),  

Имеется «Точка доступа» к сети Интернет, которая предназначена для 

обслуживания учителей и учащихся образовательного учреждения. Доступ к 

информационным образовательным ресурсам является безлимитным, что способствует 

доступности и повышению качества образовательных услуг за счѐт приобщения педагогов 

и учащихся к современным технологиям обучения.  

  При использовании ресурсов сети Интернет в МБОУ «Гимназия №97 г. Ельца» 

осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и 

задачами  обучения  и воспитания  учащихся  за  счет 

функционирования  системы  контентной  фильтрации. Документооборот и деловая 

переписка МБОУ «Гимназия №97 г. Ельца» осуществляется посредством электронной 

почты, что позволяет  организовать  устойчивый  процесс  обмена информацией 

 между  школой  и  различными общеобразовательными 

учреждениями, органами местного самоуправления и общественностью.  

 

  МБОУ «Гимназия №97 г. Ельца» предоставляет не менее одного учебника из 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, 



  

 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,  которые 

 допускаются  к  использованию  при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных  программ  начального общего образования, 

необходимого для освоения программы  начального общего образования, на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю входящему как в 

обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

 

Перечень учебников, используемых в образовательной деятельности  

МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» 

 

№ п/п 

Автор/авторский коллектив 
Наименование  

учебника 
Класс 

Наименование 
 издателя 

учебника, 
год 

1 класс 

1.  
Горецкий В.Г., Кирюшкин 
В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбука. В 2-х частях 1-А,Б,В 
Просвещение 

2014,2015, 2017 

2.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1-А,Б,В 
Просвещение 

2014,2015,2017 

3.  
Климанова Л. Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др.  

Литературное 
чтение. В 2-х частях 

1-А,Б,В 
Просвещение 

2014,2015, 2017 

4.  
Моро М.И., Волкова С.И., 
Степанова С.В. 

Математика.  
В 2-х частях 

1-А,Б,В 
Просвещение 

2014,2015, 2017 

5.  
Плешаков А.А. Окружающий мир. 

В 2-х частях 
1-А,Б,В 

Просвещение 
2014,2015, 2017 

6.  
Неменская Л.А. / Под ред.  
Неменского Б.М.  

Изобразительное 
искусство 1-А,Б,В 

Просвещение 
2014, 2015,2020 

7.  Лях В.И. 
Физическая культура 

1-4 
1-А,Б,В 

Просвещение 
2014, 2015,2020 

8.  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 
1-А,Б,В 

Просвещение 
2014, 2015,2020 

9.  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 1-А,Б,В 
Просвещение 

 2017,2020 

2 класс 

10.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык. В 2-х 

частях 
2-А,Б,В,Г 

Просвещение 
2014,2015, 2016 

11.  
Климанова Л. Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное 
чтение. В 2-х частях 

2-А,Б,В,Г 
Просвещение 

2014,2015, 2016 

12.  
Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х 
частях 

2-А,Б,В,Г 
Просвещение 

2014,2015, 2016 

13.  Плешаков А.А. 
Окружающий мир. В 

2-х частях 
2-А,Б,В,Г 

Просвещение 
2014,2015, 2016 



  

 

14.  
Афанасьева О.В., Михеева 
И.В. 

Английский язык. В 
2-х частях 

2-А,Б,В,Г 
Дрофа 

2020,2021 

15.  
Коротеева Е.И.  / Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное 
искусство 2-А,Б,В,Г 

Просвещение 
 2014, 2015,2020 

16.  Лях В.И. 
Физическая культура 

1-4 
2-А,Б,В,Г 

Просвещение 
2014, 2015,2020 

17.  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 
2-А,Б,В,Г 

Просвещение 
2014, 2015,2020 

18.  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 2-А,Б,В,Г 
Просвещение 

2017,2020 

3 класс 

19.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык. В 2-х 

частях 
3-А,Б,В 

Просвещение 
2015, 2016, 2017 

20.  
Климанова Л. Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное 
чтение. В 2-х частях 

3-А,Б,В 
Просвещение 

2015, 2016, 2017 

21.  
Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х 
частях 

3-А,Б,В 
Просвещение 

2015, 2016, 2017 

22.  Плешаков А.А. 
Окружающий мир. В 

2-х частях 
3-А,Б,В 

Просвещение 
2015, 2016, 2017 

23.  
Афанасьева О.В., Михеева 
И.В. 

Английский язык. В 
2-х частях 

3-А,Б,В 
Просвещение, 

Дрофа 
2019, 2021 

24.  
Горяева Н.А., Неменская Л.А., 
Питерских А.С. и др.  / Под 
ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное  
искусство 3-А,Б,В 

Просвещение 
 2014, 2015.2020 

25.  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 
3-А,Б,В 

Просвещение 
 2014, 2015,2020 

26.  Лях В.И. 
Физическая культура 

1-4 
3-А,Б,В 

Просвещение 
2014, 2015,2020 

27.  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3-А,Б,В 
Просвещение 

2017,2020 

4 класс 

28.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык. В 2-х 

частях 
4-А,Б,В 

Просвещение 
2016, 

2017,2018,2019 

29.  
Климанова Л. Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное 
чтение. В 2-х частях 

4-А,Б,В Просвещение 
2016, 

2017,2018,2019 

30.  
Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х 
частях 

4-А,Б,В Просвещение 
2016, 

2017,2018,2019 

31.  
Плешаков А.А., Крючкова 
Е.А. 

Окружающий мир. В 
2-х частях 

4-А,Б,В Просвещение 
2016,2018,2019 



  

 

32.  Кураев А.В. 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики. Основы 
православной 

культуры 

4-А,Б,В 

Просвещение 
2018,2019,2020 

33.  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 
4-А,Б,В 

Просвещение 
2014, 2015,2020 

34.  Лях В.И. 
Физическая культура 

1-4 
4-А,Б,В 

Просвещение 
2014, 2015,2020 

35.  
Неменская Л.А.  / Под ред. 

Неменского Б.М. 
Изобразительное  

искусство 4-А,Б,В 
Просвещение 

2014, 2015,2020 

36.  
Кузовлев В.П., Перегудова 
Э.Ш., Стрельникова О.В. и др.  

Английский язык.  
В 2-х частях 4-А,Б,В 

Просвещение 
2014, 2015, 2016 

37.  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 4-А,Б,В 
Просвещение 

 2017,2020 



 

 

 

  

Дополнительно гимназия предоставляет учебные пособия в электронной форме, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования, 

необходимого для освоения программы начального общего образования на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть указанной 

программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (далее — ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.  

Библиотека МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет 

фонд дополнительной литературы.  

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, сопровождающие реализацию программы начального общего 

образования.  

  

•  

Библиотечный фонд МБОУ « Гимназия № 97 г. Ельца» 

 (2021 – 2022 учебный год) 

  
1.Учебники, учебные пособия  27 277  

2.Журналы, брошюры  10 082  

3.Справочная литература  649  

4.Научно - методическая, научно-популярная 

литература  

10 173  

5.Художественная литература  26 348  

    

 Итого: 74 529  

  

  



  

 

 

3.5.3.  Психолого-педагогические  условия реализации  основной 

 образовательной  программы начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «Гимназия №97 г. Ельца», 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, в частности:  

- обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного 

общего и среднего общего образования;  

- способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

МБОУ «Гимназия №97 г. Ельца» с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

МБОУ «Гимназия №97 г. Ельца» и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся;  

- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности.  

 

В МБОУ «Гимназия №97 г. Ельца» психолого-педагогическое  сопровождение 

реализации  программы начального общего  образования  осуществляется 

квалифицированными специалистами:   

—педагогом-психологом ;  

—учителем-логопедом (при необходимости);  

—учителем-дефектологом (при необходимости); 

 —тьюторами (при необходимости); 

 —социальным педагогом .  

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Гимназия №97 г. Ельца» обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности 

и отдельных мероприятий, обеспечивающих:   

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;  

—сохранение  и  укрепление  психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся;  

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания  с  учетом 

особенностей  когнитивного  и эмоционального развития обучающихся;  

—мониторинг  возможностей  и  способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;  

—создание  условий  для последующего профессионального самоопределения;  

—формирование  коммуникативных  навыков  в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

—формирование психологической  культуры  

поведения в информационной среде;  

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ;  



  

 

В процессе реализации основной образовательной программы  осуществляется 

индивидуальное  психолого-педагогическое  сопровождение  всех  участников 

образовательных отношений, в том числе:  

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации ;  

—обучающихся,  проявляющих  индивидуальные способности, и одаренных ;  

—обучающихся с ОВЗ (указать при наличии);  

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования (при наличии);  

—родителей  (законных  представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии).  

Психолого-педагогическая  поддержка  участников образовательных отношений 

реализуется 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:  

диагностика обучающихся, которая направлена на достижение следующих целей:   

-оценка уровня адаптации к обучению на ступени НОО;   

-выявление  уровня  удовлетворенности образовательным процессом;  

-раннее выявление немедицинского потребления наркотических  средств  и 

психотропных  веществ несовершеннолетними;  

-сформированность УУД;  

-сформированность профессиональной позиции обучающихся;  

-уровень психологической готовности к сдаче ГИА.   

консультирование  педагогов  и  родителей, которое осуществляется учителем и 

педагогом-психологом  с учетом результатов диагностики, а также администрацией  МБОУ 

«Гимназия  №97  г.Ельца».   

Консультирование предусматривает проработку следующих тем:  

-  «Особенности адаптации ребенка к условиям обучения в школе»;  

-  «Роль семьи в воспитании детей и подростков»;  

- «Трудности и ошибки воспитания. Пути их преодоления»;  

- «Стили семейного воспитания» и др.  

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

 

3.5.4. Кадровые условия реализации программы начального общего образования   

МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой.  

Аттестация педагогических работников  проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории.     Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям  осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой в 

гимназии.  

Доля педагогов, аттестованных на первую и высшую КК – 75%. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 



  

 

Общая  численность  педагогических работников  12 

Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

11/91,6%  

Количество/доля педагогических работников, получивших в 

установленной форме подтверждение соответствия занимаемой 

должности  

3/25%  

Количество/доля педагогических работников, получивших в 

установленном порядке  квалификационную категорию  

9/ 75%,  

из них первая –5/ 41,6% 

высшая –4/ 33,3%  

Количество/доля педагогических работников, возраст которых составляет  до  35  лет  –  

4/33,3% 

от 35 до 55 лет – 8/66,6%  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Успех реализации ООП НОО в большей степени зависит от учителя, поэтому в 

образовательной организации идет активное освещение и разъяснение требований ФГОС НОО 

среди педагогических работников образовательной организации. Консультирование 

педагогических работников и методическое сопровождение введения ФГОС НОО:   

- оказание  постоянной  научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогическим работникам по вопросам реализации ООП НОО;  

- использование  инновационного  опыта  других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

- проведение  комплексных  мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций.   

Одним из условий успешной реализации ФГОС НОО является система методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС ООО. При этом проводятся мероприятия:   

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС.   

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.   

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС.   

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы НОО.   

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС.   

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. Подведение итогов и обсуждение результатов 

мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, совещания при заместителе директора, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации.  

Для  достижения  результатов  основной общеобразовательной программы в ходе ее 

реализации ведется  оценка  результативности  деятельности педагогических 

работников.  



  

 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы основного общего 

образования, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность 

которых связана с разработкой и реализацией программ основного общего образования.  

Все учителя, работающие в классах, осваивающих ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО, 

своевременно принимают участие в курсовой и квалификационной подготовке. Формами 

повышения квалификации являются: обучение на курсах повышения квалификации, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в 

различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др.   

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная  готовность 

 работников  образования  к реализации Стандарта:   

• принятие идеологии Стандарта общего образования;   

• освоение системы требований к условиям реализации освоения основной 

образовательной программы и результатам еѐ освоения, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности учащихся;   

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими  ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта;   

• обеспечение  использования  в  образовательной деятельности 

 современных  образовательных  технологий деятельностного типа.   

  

3.5.5. Финансовые условия реализации программы основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

Задание  учредителя  обеспечивает  соответствие показателей  объѐмов  и 

 качества  предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной  образовательной  услуги  в  образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности.  



  

 

Органы  местного  самоуправления  могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов 

сверх установленного регионального подушевого норматива.  

Региональный  расчѐтный  подушевой  норматив должен покрывать следующие 

расходы на год:  

• оплату  труда  работников  образовательных учреждений с учѐтом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования.  

Реализация  принципа  нормативного  подушевого финансирования 

осуществляется на трѐх следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

• внутрибюджетных  отношений  (муниципальный бюджет — МБОУ «Гимназия 

№ 97 г. Ельца»);  

• МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца»  

Порядок  определения  и  доведения  до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений:  

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений);  

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет  —  общеобразовательное 

 учреждение)  и образовательного учреждения.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ «Гимназия 

№ 97 г. Ельца» на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников.  

 Формирование  фонда  оплаты  труда  МБОУ  

«Гимназия № 97 г. Ельца» осуществляется в пределах объѐма средств образовательного 

учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным 



  

 

расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.  

Справочно:  в  соответствии  с  установленным порядком  финансирования 

 оплаты  труда  работников образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда 

— от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную  заработную 

 плату  руководителей, педагогических  работников,  непосредственно 

осуществляющих  образовательный  процесс,  учебновспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала образовательного учреждения;  

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты  труда  педагогического  персонала  определяется 

самостоятельно общеобразовательным учреждением;  

• базовая  часть  фонда  оплаты  труда  для педагогического 

 персонала,  осуществляющего  учебный процесс, состоит из общей части и 

специальной части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» и (или) в коллективном 

договоре. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах   определяются критерии 

и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического,  

административно-управленческого и учебновспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;  

• порядок  распределения  стимулирующей  части фонда оплаты труда 

в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.  

В  распределении  стимулирующей  части  фонда оплаты  труда 

 предусматривается  участие  органов самоуправления (общественного Совета ОУ).  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного  анализа 

 материально-технических  условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца»:  

1) проводит  экономический  расчѐт  стоимости обеспечения 

требований Стандарта по каждой позиции;  



  

 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет  величину  затрат  на  обеспечение требований к условиям 

реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации  

ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 

ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в 

письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. 

Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии 

с требованиями  

ФГОС);  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться:  

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

 дополнительного  образования,  клуба, спортивного комплекса и др.);  

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности.  

  

Распределение фонда оплаты труда для реализации ООП НОО  

  

Распределение стимулирующей части ФОТ определено Локальным актом о порядке оплаты 

труда работников Гимназии и установлении компенсационных и стимулирующих выплат.  
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