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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным 

образовательным программам (наряду с образовательной программой 

дошкольного образования и образовательной программой основного общего 

образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения. 

Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» как комплекс основных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые результаты) и организационно- 

педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность 

выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

НЧОУ «Школа «Орбита» является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность образовательной организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) разработана педагогическим коллективом НЧОУ «Школа 

«Орбита» и реализуется на основе организации урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с: 

–Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

–Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

–Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

–Постановлением 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»; 
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–Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

–Уставом НЧОУ «Школа «Орбита»; 

–Локальными нормативными актами НЧОУ «Школа «Орбита»; 

–в соответствии с требованиями ФГОС НОО, предъявляемыми к структуре 

ООП НОО, результатам освоения ООП НОО, условиям реализации 

Программы; с учётом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования; Примерной рабочей программы воспитания 

для общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23 

июня 2022 г. № 3/22). 

Программа учитывает образовательные потребности участников 

образовательных отношений - обучающихся 1-4 классов и их родителей 

(законных представителей), национальные, региональные и этнокультурные 

особенности Российской Федерации и Московской области, определяет 

содержание начального общего образования и организацию образовательных 

отношений в 1-4 классах и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 

начального общего образования в НЧОУ «Школа «Орбита» в соответствии  с 

основными принципами государственной политики Российской Федерации в 

области образования, изложенными в ФЗ-273, а именно: 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 

этнокультурных особенностей в условиях многонационального государства; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и обучающихся; 

обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; формирование у обучающегося адекватной 
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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 между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности; сохранение и 

развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа, проживающего в Российской Федерации, право на изучение родного  

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России. 
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Программа адресована: 

1) обучающимся и их родителям (законным представителям) для 

информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности педагогического коллектива по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; для определения ответственности 

за достижение результатов образовательной деятельности родителей (законных 

представителей) и обучающихся и возможностей их взаимодействия с 

Гимназией; 

2) учителям для определения целей, задач, содержания и 

планируемых результатов образовательной деятельности; для определения 

ответственности за качество образования; 

3) администрации НЧОУ «Школа «Орбита» для координации 

деятельности педагогического коллектива по выполнению требований ФГОС 

НОО к результатам образовательной деятельности; в качестве ориентира для 

создания (изменения) условий реализации ООП НОО; для контроля качества 

образования; для регулирования взаимоотношений участников 

образовательных отношений; 

4) учредителю (специалистам Управления образованием 

администрации муниципального образования г.о. Люберцы) и общественности 

с целью обеспечения объективности оценивания образовательных результатов; 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

образовательной деятельности, обеспечения качества условий и результатов 

образовательной деятельности. 

 
1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Миссия НЧОУ «Школа «Орбита»  заключается в создании оптимальных 

условий для воспитания лидеров, формирования компетентностей, 

существенных для успеха в самых разных сферах жизни любого человека и 

общества. 
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Наши ориентиры: 

Обучение и воспитание должны освещаться высокой целью. Таковой 

являются Человек, развивающаяся личность ребенка и педагога. Из всех 

показателей оценки Гимназии главным считается самочувствие в ней человека. 

Школа хороша, если в ней хорошо каждому ребенку и взрослому. Высокая 

требовательность к обучающемуся должна органически сочетаться с 

уважением к его человеческому достоинству. Воспитание и обучение без 

уважения - подавление. 

Обучение и воспитание взаимосвязаны, они, проникая одно в другое, 

обогащают друг друга. Обучая, воспитывать, воспитывая, обучать - в этом 

целостность учебно-воспитательного процесса. 

Обучение и воспитание эффективны, если они целесообразны, системны и 

нешаблонны. Творчество учителя - важнейший признак педагогической 

культуры. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

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 начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для 

детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов. 

4. Возможность для коллектива Гимназии проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и 

утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей 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 
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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, 

научнотехнического 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 городского округа Люберцы. 

Достижение поставленной цели 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 
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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; 

— 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, 

научнотехнического 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 города Люберцы. 

 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы 

начального общего образования 

 
При создании основной образовательной программы начального общего 

образования Гимназия учитывает следующие принципы формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: Программа базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

НЧОУ «Школа «Орбита» Программа характеризует право получения 

образования на родном (русском) языке и отражает механизмы реализации 

данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 

деятельности. 
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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 школе, 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 соответствуют 

требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

НЧОУ «Школа «Орбита»– это светское среднее общеобразовательное 

учебное заведение, ориентированное на обучение и воспитание детей с 1 по 9 

классы. Участниками образовательных отношений в 1-4 классах являются 

ученики школы, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники, библиотекарь, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор, педагоги дополнительного 

образования, общешкольный родительский комитет, социальные партнеры 

Гимназии. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию Программы, - это учителя 

высшей и первой категории, имеющие высокий уровень профессиональной 

подготовки, ежегодно повышающие свою профессиональную компетенцию, 
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обучаясь на различных программах дополнительного профессионального 

образования. 

Учителя начальной школы НЧОУ «Школа «Орбита» - активные 

участники семинаров, круглых столов, педагогических форумов и 

конференций различного уровня по проблемам развивающего обучения, 

учебно- воспитательной деятельности; участники, победители и призеры 

различных конкурсов профессионального мастерства, награждены Почетными 

грамотами министерств и ведомств, осуществляющих управление в сфере 

образования. 

При разработке Программы были учтены характерные для младшего 

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

Ребенок начинает понимать, что он представляет собой некую 

индивидуальность, которая, безусловно, подвергается социальным 

воздействиям. Он знает, что он обязан учиться и в процессе учения изменять 

себя, присваивая коллективные знаки (речь, цифры, ноты и др.), коллективные 

понятия, знания и идеи, которые существуют в обществе, систему социальных 

ожиданий в отношении поведения и ценностных ориентации. В то же время он 

знает, что отличается от других и переживает свою уникальность, свою 

«самость», стремясь утвердить себя среди взрослых и сверстников. 

Именно в школе, в процессе постоянного общения со сверстниками, 

ребенок начинает ценить доброжелательное к себе отношение, выражаемое и в 

том, как к нему обращаются. Свою приязнь ребенок стремится выразить таким 

же образом - он учится приветливым формам общения и обращению к другому 

по имени. Ценностные ориентации на имя становятся нормой жизни. 

Отмечается притязание на признание: позитивные достижения и 

негативные образования. Ребенок младшего школьного возраста продолжает 

открыто стремиться получить одобрение своих достижений, отвечающих 

социальным ожиданиям. Он имеет совесть. Он знает, что значит должен, 

обязан. У него пробуждается чувство гордости или стыда в зависимости от 

поступка. Младший школьник в то же самое время притязает на признание со 

стороны взрослых и подростков. Благодаря притязанию на признание он 

выполняет нормативы поведения - старается вести себя правильно, стремится 

к знаниям, потому что его хорошее поведение и знания становятся предметом 

постоянного интереса со стороны старших. 

Ребенок переходит от существования, свободного от постоянных 

обязанностей, к обязательной, общественно значимой деятельности: он обязан 

учиться. Младший школьник способен понимать нравственный смысл 

ответственности. И хотя потребность вести себя по правилам и приобретает 
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личностный смысл для ребенка, его чувство ответственности наилучшим 

образом раскрывается в присутствии взрослого. Из всей совокупности сложных 

взаимодействий внутри социального пространства, которое предстоит 

осваивать ребенку, самыми ясными для него являются правила 

взаимодействия с другими людьми. 

У него формируется глубинно присущая ему эмоциональная позиция по 

отношению к своему и другому этносу, проживающему в едином 

геоисторическом пространстве. Ребенок в процессе повседневного 

взаимодействия с представителями своей и другой нации присваивает исконное 

деление, существующее в человеческой культуре: Мы и Они. Это 

противопоставление складывалось в истории каждого этноса и связано с 

борьбой за территории, обычаи, верования и др. Обыденное сознание семьи не 

удерживает конкретных исторических событий, разъединяющих народы друг с 

другом. Но отдельный человек как представитель своей нации, этноса включен 

в эти отношения. И ребенок присваивает от значимых ему близких 

эмоциональное отношение к представителям другой нации, проживающим на 

общей или смежных территориях. Он учится эмоционально-ценностному 

отношению к окружающему миру. Учитель разными средствами учит ребенка 

чувствам прекрасного, комического и др., и ребенок через внешнее подражание 

или внутреннее глубинное проникновение в явление открывает для себя 

палитру новых человеческих эмоций и чувств. Чем больше узнает младший 

школьник об окружающем мире, тем более разнообразными и сложными 

становятся его чувства. 
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Чувство ответственности представляет собой способность понимать 

ситуацию и соответствовать существующим в социальном пространстве 

нормативам. Ответственность сопряжена с поступком и представляет собой 

чувство, которое переживает человек по поводу соответствия или 

несоответствия поступка ситуации. Чувство ответственности знаменует собой 

рефлексию как соотносящее действие, сопровождаемое эмоциональной 

оценкой всего комплекса отношений. Наиболее интенсивно это чувство 

развивается в условиях учебной деятельности. Очень важно также еще одно 

значимое для развитой личности чувство - сопереживание другому. 

Сопереживание развивается через многообразные способы воздействия на 

ребенка, при этом вначале особое значение имеет подражание. 

Сопереживание - это переживание чего-либо вместе с другим (другими), 

разделение чьих-либо переживаний; это и действие по отношению к тому, кому 

сопереживают. Развитая способность к сопереживанию включает в себя весь 

диапазон этого состояния: во-первых, это сострадание (жалость, возбуждаемая 

несчастьем другого человека) и сочувствие (отзывчивое, участливое отношение 

к переживаниям, несчастью другого); во-вторых, это сорадость (переживание 

чувства удовлетворения радостью и успехом другого). 
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Механизмы реализации Программы 

К основным механизмам реализации Программы относятся урочная и 

внеурочная деятельность младших школьников, построенная на принципах 

дифференциации и индивидуализации образовательного процесса. 

Механизмы определяются с учётом традиций коллектива НЧОУ «Школа 

«Орбита», потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. 

Среди механизмов, которые используются для реализации данной Программы, 

разработчики отмечают следующие: 

1) использование индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся      или    небольших групп          в соответствии 

с актами НЧОУ «Школа «Орбита.» 

2) организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных 

курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной 

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

При отборе направлений внеурочной деятельности Гимназия 

ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, 

психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, 

интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной 

деятельности и их организации привлекаются родители как законные 

участники образовательных отношений. 

При реализации Программы НЧОУ «Школа «Орбита» может применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, 

определять объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, и учебных занятий с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. 

 
1.1.3. Общая характеристика программы начального общего 

образования 

Основная образовательная программа начального общего образования 

является стратегическим документом НЧОУ «Школа «Орбита», выполнение 

которого обеспечивает успешность организации образовательной 
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деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об  

образовании в Российской Федерации». 

ООП НОО представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

обеспечивающих изучение предметов, и определяет направление деятельности 

Гимназии. Единство этих программ образует завершённую систему 

обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития НЧОУ 

«Школа «Орбита». 

В соответствии с законодательными актами образовательная организация 

самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации 

(включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением 

принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

–с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка 

— с переходом к учебной деятельности, имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

–с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

–с принятием и освоением ребёнком 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 её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности; 

–с изменением при этом самооценки ребёнка, 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 характерные для младшего школьного возраста центральные 

психологические новообразования, формируемые на данном этапе обучения: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 
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оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов. 

Учитывается развитие мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических  характеристик  основной 

образовательной программы 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. В 

первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у 

многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают 

требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 

поддерживается  школьными  успехами, но неудачи быстро разрушают 

познавательные мотивы. 

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. 

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - 20% от общего объема ООП НОО. Указанные части Программы 

могут быть реализованы, в том числе, с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Местом осуществления 

образовательной деятельности при реализации Программы в дистанционной 

форме является место нахождения ОО независимо от места нахождения 

обучающихся. 

Соотношение 80%:20% имеет место для всех структурных компонентов 

ООП НОО и выражается в конкретных учебных часах, а также в соотношении 

содержательных блоков в каждом структурном компоненте ООП НОО как 

составных частей, определяемых в соответствии с образовательными 

потребностями участников образовательных отношений, с учётом 

региональных, этнокультурных и местных особенностей. 
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ООП НОО рассчитана на четырёхлетний срок освоения и содержит три 

раздела: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП НОО (определенные с учетом 

региональных и этнокультурных особенности Московской области, 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Раздел включает: пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП НОО; систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

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

деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы начального общего образования и включает: учебный 

план; план внеурочной деятельности; календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся ОО или в которых ОО 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 

1) Обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

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 ОО 
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по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю; рабочей программы воспитания, 

являющейся методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в ОО; 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. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования отражает требования ФГОС НОО, передает 

специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствует возрастным 

возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования должны дают общее понимание формирования 

личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и 

метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

В планируемых результатах содержатся их обязательная часть, и часть 

планируемых результатов, формируемая в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). В 

структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие цели — результаты, описывающие основной, сущностный 

вклад планируемых результатов в развитие личности обучающихся, их 

способностей в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Этот блок отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей, 

обучающихся средствами различных учебных предметов. 

2) Уточнение и конкретизация всех групп результатов, в том числе 

предметных результатов по годам обучения, для разработки учителями рабочих 

программ учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, 

оценочных материалов, отбора учебно-методической литературы. Они 

описывают круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 
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предъявляются обучающимся в ходе оценочных процедур в НЧОУ «Школа 

«Орбита» 

Уточнённые и конкретизированные по годам обучения предметные 

результаты, отнесённые к блоку «Обучающийся научится», ориентируют 

пользователя ООП на то, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным материалом ожидается от всех обучающихся 

начальных классов. Критериями отбора данных результатов в Программу 

служит их значимость для решения основных задач образования на уровне 

начального общего образования и необходимость для последующего обучения, 

а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся - как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. 

Достижение     планируемых     результатов,     отнесённых     к     блоку 

«Обучающийся научится», выносятся для оценки, осуществляемой  при 

помощи различных форм и методов оценки образовательных результатов. 

Оценка достижения планируемых результатов блока «Обучающийся научится» 

осуществляется на уровне, характеризующим исполнительскую 

компетентность обучающихся (т.е. на уровне, соответствующем требованиям 

ФГОС НОО к результатам освоения ООП) во ВСОКО НЧОУ «Школа 

«Орбита» проводится с помощью заданий базового уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня в итоговых работах по 

русскому языку, математике и окружающему миру, а также в комплексной 

работе, положительные результаты промежуточной аттестации по всем 

учебным предметам (курсам), составляющие итоговую оценку освоения 

Программы, являются единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности дальнейшего обучения на уровне основного 

общего образования. 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

обеспечивается уточнением формулировок планируемых результатов и их 

дополнением. 

 
Ведущие цели - результаты освоения программы Личностные 

результаты 

ФГОС НОО (п.41) определяет, что личностные результаты достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности ОО 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. 
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Личностные результаты освоения Программы в качестве ведущих целей - 

результатов освоения ООП НОО отражают 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 нравственноэтических 

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 

разных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

–бережное отношение к природе; 

–неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
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–первоначальные представления о научной картине мира; 

–познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 
Метапредметные результаты 

ФГОС НОО (п. 42) определяет, что метапредметные результаты в качестве 

ведущих целей-результатов освоения ООП НОО отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

–сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

–объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

–определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

–находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и 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; 6 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; 

3) работа с информацией: 

–выбирать источник получения информации; 
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–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: 

1) общение: 

–воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

–проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

–признавать возможность существования разных точек зрения; 

–корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

–строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

–создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

–готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

–формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

основе предложенного формата 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; 
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–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 в учебной деятельности; 

– корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 
Предметные результаты 

 
ФГОС НОО (п. 43) определяет, что предметные результаты в качестве 

ведущих целей-результатов освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

а также на успешное обучение на уровне начального общего образования, и 

включают: 

 
1.2.1. Планируемые результаты предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» 

Русский язык 

К концу обучения в начальной школе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

—    проводить    звуко-буквенный    разбор    слов    (в     соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к 

предложенным словам антонимы; 
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— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с 

представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в 

объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: 

склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как 

части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного 

как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в 

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

числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами; использовать предложения с 

однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, 

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

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять 

простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 
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— применять изученные правила правописания, в том числе: 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); безударные падежные окончания имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён 

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

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

лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на 

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

предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без 

союзов; 

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом 

изученных правил правописания 

и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки 

на изученные правила, описки; 

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

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) 

для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и др.); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно 

озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 

темам; 

— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 
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— уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень. 

 

Литературное чтение 

К концу обучения начальной школе обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях 

отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 

народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества: формировать собственный круг 

чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

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

произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

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

художественным текстам; 

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

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

животных, бытовые и волшебные), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 
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— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

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

разных жанров литературы России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

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

чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно- 

следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

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

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

олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм 

русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, 

грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

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

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

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

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

рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, 

выразительности письменной речи; 
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— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, 

сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной 

книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей. 

 
1.2.2. Планируемые результаты предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» 

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. 

В НЧОУ «Школа «Орбита» обучение ведется на русском языке. Для 

начального уровня общего образования ш руководствовалась вариантом 1 

примерного учебного плана Примерной ООП НОО: «для образовательных 

организаций, в которых обучение ведётся на русском языке (5-дневная учебная 

неделя)». 

Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется при наличии возможностей ОО и по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 
1.2.3. Планируемые результаты предметной области «Иностранный язык» 

Иностранный язык (английский) 

К концу обучения в начальной школе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника); 
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— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны 

каждого собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём 

монологического высказывания — не менее 4—5 фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; 

выражать своё отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 

подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в 

объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения — до 160 слов;    прогнозировать     содержание 

текста на основе заголовка; 

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и 

понимать представленную в них информацию. 

Письмо 
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— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: 

имя, фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые 

занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера 

(объём сообщения — до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при 

перечислении). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 

лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: 

teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present 

Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to 

be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные 

глаголы долженствования must и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

отрицательное местоимение no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени 

сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst); 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

времени; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

даты и года; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

времени. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

— знать некоторых литературных персонажей; 

— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, 

песни); 

— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики. 

 
1.2.4. Планируемые результаты предметной области «Математика и 

информатика» 

Математика 

К концу обучения в начальной школе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 

многозначными числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и 

деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в 

пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно (в пределах 

1000); 

—вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 

многозначными числами; 

—использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 

—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 

полученного результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие 

правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 
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—находить долю величины, величину по ее доле; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, 

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

—использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), 

стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

—использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 

предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость 

движения транспортного средства; определять с помощью измерительных 

сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

—решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование 

заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, 

сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию; 

—решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать 

различные способы решения, использовать подходящие способы проверки; 

—различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

—изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного 

радиуса; 

—различать изображения простейших пространственных фигур: шара, 

куба, цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях 

проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь 

фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 

приводить пример, контрпример; 

—формулировать утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

—классифицировать       объекты        по       заданным/самостоятельно 



34 
 

установленным одному-двум признакам; 

—извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах 

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например,  

календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

—использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять 

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

—выбирать рациональное решение; 

—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

—конструировать ход решения математической задачи; 

—находить все верные решения задачи из предложенных. 

 
1.2.5. Планируемые результаты предметной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» 

Окружающий мир 

К концу обучения в начальной школе обучающийся научится: 

–проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме; 

–показывать на физической карте изученные крупные географические 

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

России); 

–показывать на исторической карте места изученных исторических 

событий; 

–находить место изученных событий на «ленте времени»; 

–знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

–соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с 

веками и периодами истории России; 

–рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических 

деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного 

края; 

–описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя 

их существенные признаки, в том числе государственную символику России и 

своего региона; 
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–проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

–распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по 

их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

–группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие 

классификации; 

–сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; 

–использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, 

смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности, причины 

смены природных зон); 

–называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного); 

–называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

–создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе и обществе; 

–использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

–соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

–осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и 

жизни человека; 

–соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и т.д.); 

–соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, 

самокате и других средствах индивидуальной мобильности; 

–осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

верифицированной информации в Интернете; 

–соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

средств обучения. 

 
1.2.6. Планируемые результаты предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
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Основы религиозных культур и светской этики 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной 

культуры» должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в 

православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, 

покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение 

заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение 

ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, 

Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

—рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, 

Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число 

Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), 

монашестве и монастырях в православной традиции; 

—рассказывать о назначении и устройстве православного храма 

(собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в 

храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

—рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, 

назначении поста; 
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—раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных 

ценностей; 

—распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её 

смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

—излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять 

роль православия в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, 

традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 
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—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской 

культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, 

справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, 

выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); —первоначальный 

опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций исламской этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её 

основах; 

—рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, 

пост, закят, дуа, зикр); 

—рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах 

поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

—рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, 

Маулид); 

—раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу,  

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с  

дальними родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

—распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл 

и охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

—рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, 

религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, 

религиозной атрибутике, одежде; 

—излагать основные исторические сведения о возникновении исламской 

религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в 

становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 
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—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению её  

результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, 

традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской 

культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие 

и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, 
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постоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) Будды о 

сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание 

личности как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное 

воззрение» и «правильное действие»; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), 

бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; 

понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью 

человеческой жизни и бытия; 

—рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

—рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах 

поведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

—рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных 

ценностей; 

—распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её 

смысл и значение в буддийской культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

—излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской 

религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль 

буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 
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общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, 

традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, 

сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с 

грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, 

Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило 

нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных 

принципах иудаизма; 

—рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

—рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах 

поведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 
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—рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош- 

а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных 

семейных ценностей; 

—распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, 

каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, 

религиозной атрибутике, одежде; 

—излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на 

территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению 

её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, 

традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы религиозных культур народов России» должны отражать 

сформированность умений: 
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—выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; —выражать 

своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 

религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной 

культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять 

«золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

—соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народов России; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, 

иудаизма; об основателях религий; 

—рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов 

России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и 

служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), 

религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

—рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, 

общения с верующими; 

—рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее 

одного религиозного праздника каждой традиции); 

—раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных 

ценностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к 

труду, учению в традиционных религиях народов России; 

—распознавать религиозную символику традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному 

символу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 
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—рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов 

России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); 

главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, 

иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных 

текстов, музыки или звуковой среды); 

—излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий 

в становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в 

своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 

места), оформлению и представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы светской этики» должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 
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России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

—рассказывать о российской светской (гражданской) этике как 

общепринятых в российском обществе нормах морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

России; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 

светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, 

ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, 

человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях 

между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило 

нравственности»; 

—высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности 

в жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать 

нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) 

этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский 

патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, 

исторического и культурного наследия и особенностей народов России, 

российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого 

человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

—рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти 

народа, общества; российских праздниках (государственные, народные, 

религиозные, семейные праздники); российских государственных праздниках, 

их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух 

разных традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не 

менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

—раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье 

на основе российских традиционных духовных ценностей (семья — союз 

мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, 

рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и 

забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по 

возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

—распознавать российскую государственную символику, символику своего 

региона, объяснять её значение; выражать уважение российской 
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государственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав 

людей, сограждан; 

—рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную 

ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, 

результатам труда; 

—рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

—раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) 

этики на примерах образцов нравственности, российской гражданственности и 

патриотизма в истории России; 

—объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 

становлении российской государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в 

своей местности, регионе, оформлению и 

представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 
1.2.7. Планируемые результаты предметной области «Искусство» 

Изобразительное искусство 

К концу обучения в начальной школе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 

–Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в 

своей практической творческой деятельности. 
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–Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные 

отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих 

рисунках. 

–Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов 

разных культур. 

–Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

–Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон 

(пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для 

среднерусской природы). 

–Передавать в изображении народные представления о красоте человека, 

создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в 

народном костюме. 

–Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета 

пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа 

(по представлению из выбранной культурной эпохи). 

–Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

–Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

–Участвовать в коллективной творческой работе по созданию 

композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы 

народных праздников (русского народного праздника и традиционных 

праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ 

национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

–Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных 

комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

–Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для 

орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и 

стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования 

орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных 

народов, в разные эпохи. 

–Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, 

традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной 
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резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, 

которые характерны для предметов быта). 

–Получить представления о красоте русского народного костюма и 

головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а 

также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением 

в обществе. 

–Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных 

народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

–Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных 

народов, об их связи с окружающей природой. 

–Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного 

жилого дома — и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать 

конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора 

(украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство 

красоты и пользы. 

–Иметь представления о конструктивных особенностях переносного 

жилища — юрты. 

–Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию 

здания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных 

древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и 

конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

–Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей. 

–Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его 

изобразить; иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой 

культуре. 

–Иметь представление об основных характерных чертах храмовых 

сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор в 

европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь 

изображать их. 

–Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для 

современных людей сохранения архитектурных памятников и исторического 

образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

–Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А.  

М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. 

Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя). 
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–Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества 

(архитектурный комплекс на острове Кижи). 

–Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 

Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

–Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

–Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 

ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные 

ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в 

берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и 

другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении 

мемориальных памятников. 

–Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в 

том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

–Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты 

конструкции готических (романских) соборов; знать особенности 

архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об 

архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

–Приводить примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору 

учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

–Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 

графических изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений. 

–Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различные варианты его устройства. 

–Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 

деревянного дома на основе избы и традициями и её украшений. 

–Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом 

редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в 



50 
 

поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и 

внутренний вид юрты. 

–Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур 

(каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, 

куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

–Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с 

помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные 

фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических 

условиях создать анимацию схематического движения человека). 

–Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации. 

–Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint 

по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный 

материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих 

рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, 

положений, которые надо помнить и знать. 

–Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным 

музеям мира. 

 
Музыка 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

предмету «Музыка»: 

—с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертном зале; 

—сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

—осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся, аргументировать свой выбор; 

—имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

—с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 

—стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты,   формируемые   в   ходе   изучения   предмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и отражают сформированность 

умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 



51 
 

—классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 

—различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение 

соответствующих терминов; 

—различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

—различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

—понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную 

репризную, рондо, вариации; 

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; — 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; —исполнять песни с 

простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

—определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 

—определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 

—группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

—определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов 

к композиторскому или народному творчеству; 

—различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 

и коллективов — народных и академических; 

—создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 

—исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением 

и без сопровождения; 

—участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

—различать на слух и исполнять произведения народной и 

композиторской музыки других стран; 

—определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
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—различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

—различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

—определять         характер,    настроение музыкальных 

произведений духовной музыки, характеризовать её жизненное 

предназначение; 

—исполнять доступные образцы духовной музыки; 

—уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви. 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

—различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

—различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков; 

—различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

—исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

—воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко 

описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

—характеризовать выразительные средства, использованные композитором 

для создания музыкального образа; 

—соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

—иметь представление о разнообразии современной музыкальной 

культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

—различать и определять на слух принадлежность музыкальных 

произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 

современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 
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—анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 

определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 

пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

—исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

—определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 

—различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 

увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов; 

—различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять 

их на слух; отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, 

сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

—исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, 

чувства и настроения; 

—воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 

жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос 

(связь со словом); 

—осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей. 

 
1.2.8. Планируемые результаты предметной области «Технология» 

Технология 

К концу обучения в начальной школе обучающийся научится: 

—формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место 

в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 
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—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту 

или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

—понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

—выполнять символические действия моделирования, понимать и 

создавать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, 

эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

—решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

связи с изменением функционального назначения изделия; 

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно- 

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст 

(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

—работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power 

Point; 

—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать 

проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического 

воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

—осуществлять сотрудничество в различных видах совместной 

деятельности; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к 

мнению товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, 

координировать собственную работу в общем процессе. 

 
1.2.9. Планируемые результаты предметной области «Физическая 

культура» 

Физическая культура 

К концу обучения в начальной школе обучающийся научится: 

–объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой 

к труду и защите Родины; 
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–осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем; 

–приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

–приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать 

причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной 

подготовкой; 

–проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

–демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя); 

–демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания; 

–демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении 

под музыкальное сопровождение; 

–выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

–выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

–выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

–выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях. 

– 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 

 
1.3.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения 

начального общего образования и формы обучения ФГОС является основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

НЧОУ «Школа «Орбита». Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и 
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обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

НЧОУ «Школа «Орбита»: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга школы, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов 

деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности школы 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 школы. Эти требования конкретизированы в разделе 

«Планируемые результаты 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. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.3.1. 

настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки НЧОУ «Школа «Орбита» 

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 
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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. 

 
1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных 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. 
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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; 
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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; 
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- 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 Гимназии 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. 

 
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. 
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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 могут быть учтены 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. 

При оценивании развития УУД кроме пятибалльной шкалы может быть 

применены технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой 

для оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО. 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной 

дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических 

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. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: использование 

изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий 

и операций, степенью проработанности в учебном процессе; использование 

специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию 

при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебнопроектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим 

работником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой 

оценки, а также администрацией Гимназии в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Отметка по учебному предмету, курсу за конкретный 

учебный год является результатом годовой промежуточной аттестации, которая 

заносится учителем (классным руководителем) в электронный журнал после  

отметки за 3 триместр, полугодие, в качестве годовой отметки. 

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 
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успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися по достижению 

планируемы результатов. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Для описания достижений обучающихся установлены следующие пять 

уровней: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующем уровне образования. 

Достижению        базового         уровня         соответствует        отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»); 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

- высокий   уровень    достижения    планируемых    результатов,    оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

 

 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией школы в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика первоклассников проводится с целью определения 

уровня подготовки учеников к обучению в школе и служит точкой отсчета при 

оценке динамики образовательных достижений обучающихся. Для проведения 

стартовой диагностики используется комплексная методика, разработанная по 

заказу Рособрнадзора, которая дает возможность увидеть особенности ребенка и 
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его подготовку к школе. Стартовая диагностика первоклассников проводится 

один раз в год на третьей/четвертой учебной неделе. Процедуру стартовой 

диагностики первоклассников осуществляют педагогические работники, 

работающие в 1 классах. 

Исследование готовности первоклассников к обучению в школе позволяет 

определить уровень развития, на котором находятся первоклассники. 

Исследование включает наблюдение, тестирование, анкетирование детей, 

родителей и учителей. 

Для оценки сформированности познавательной сферы первоклассников 

может использоваться следующий комплект диагностических методик: 

«Графический диктант», «Образец и правило», методика «Первая буква». 

Методика «Графический диктант» направлена на выявление умения 

внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, данные в устной 

форме, а также самостоятельно выполнять задания по зрительно 

воспринимаемому образцу. 

Тест «Образец и правило» используется для оценки умения одновременно 

следовать в своей работе образцу и правилу. 

Методика «Первая буква» направлена на выявление уровня развития 

фонематического слуха и восприятия. 

1. Занятие «Знакомство», где ребята учатся правильно знакомиться 

друг с другом, рассказывать о своих интересах, увлечениях, учатся говорить по 

очереди и слушать другого. 

2. Для составления общего представления об уровне готовности 

ребенка к школьному обучению используется тест ориентационной школьной 

зрелости Керна – Йиерасика. Тест состоит из трех заданий. Первое задание – 

рисование мужской фигуры по памяти, второе – срисовывание письменных 

букв, третье – срисовывание группы точек. Все три задания графического теста 

направлены на определение развития тонкой моторики и координации зрения и 

движений руки. Эти умения необходимы для овладения письмом. Кроме того, 

тест позволяет определить в общих чертах интеллектуальное развитие ребенка 

(рисунок мужской фигуры по памяти). Задание «срисовывание письменных 

букв» и «срисовывание группы точек» выявляют умение ребенка подражать 

образцу – умение, необходимое в школьном обучении. 

Тестирование показывает степень готовности детей к школьному обучению. 

3. Беседа «Я и моя школа»: изучается мотивация детей на принятие 

учебной деятельности в школе (помощь детям в сознании ученика). 

Ребятам задаются следующие вопросы: 

– Помните ли вы, как первый раз пришли в школу? 

– Что вы увидели? 
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– Что вы услышали? 

– Что вы почувствовали? 

– Что рассказали дома родителям? 

– Чем запомнился первый день в школе? 

Затем ребята слушают «Историю о девочке – первокласснице», которая 

решила, что в школу ей ходить не нужно, так как она уже умеет писать и считать. 

После прослушивания истории дети высказывают свое мнение, права ли 

девочка. 

4. Проведение проективной методики Н. Г. Лускановой, 

включающей анкетирование учащихся и рисунки на тему «Что мне 

нравится в школе» 
 
 

Отношение к школе % 

Высокая школьная мотивация и учебная активность с 

наличием у него познавательных учебных мотивов 

 

Положительное отношение к школе, но большей 

направленностью на внешние школьные атрибуты 

 

Положительное отношение к школе, но с преобладанием 

игровой мотивации 

 

Мотивационная незрелость. Отсутствие школьной 

мотивации и преобладание других мотивов 

 

Детский негативизм. Ребенок упорно отказывается рисовать 

на школьную тему и рисует то, что он умеет и любит рисовать. 

 

 

5. Методика «Сказка», для изучения комфортности детей в школе, 

в форме письма от лесных друзей из «Лесной школы». Лесным друзьям было 

интересно узнать, как учатся и живут дети в других школах. Ребятам – 

первоклассникам задавались следующие вопросы: 

– Часто ли улыбается твоя учительница, когда улыбается, она похожа на 

солнце или на тучку? 

– Твоя учительница добрая, ласковая, как Фея или злая, холодная, как 

Снежная Королева? 

– Твоя учительница обнимает тебя, гладит по голове, берет за руку, как это 

делает мама, она похожа на маму? 

– Мог бы ты учительнице открыть свою тайну? 

– Ты случайно не боишься своего учителя? 

– Когда тебя обидят или когда тебе становится плохо, приходят ли к тебе на 

помощь ребята и учительница? Защищают ли тебя? Жалеют ли? Или тебе никто 

не помогает в классе и от этого хочется плакать? 
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– Хотел бы ты оказаться в другом классе, где ребята лучше и добрее? Или 

тебе в этом классе хорошо? 
 
 

№ вопроса Положительно отрицательно 

   

6. Анкетирование родителей «Особенности адаптации к школе». Родители 

отвечают на вопросы следующего содержания, где прослеживаются 

мотивационная сфера, эмоциональные переживания ребенка. 

1. Охотно ли ребенок идет в школу? 

2. Вполне ли приспособился к школьному режиму? 

3. Переживает ли свои учебные успехи и неудачи? 

4. Часто ли ребенок делится с Вами школьными впечатлениями? 

5. Каков преобладающий эмоциональный характер этих впечатлений? 

6. Часто ли ребенок жалуется на товарищей из класса, обижается на них? 

7. Справляется ли ребенок с учебной нагрузкой без перенапряжения? 

Результаты стартовой диагностики получают педагогические работники и 

родители. На их основе разрабатываются программы оптимальной поддержки 

каждого ребенка на этапе его вхождения в школьную жизнь. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками школы с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические  планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут 
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включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, например, 

для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

В первом классе - безотметочная система оценки учебных достижений 

учащихся. 

Текущая аттестация учащихся 2-4-х классов осуществляется по триместрам 

с фиксацией их достижений в электронных журналах в виде оценок по балльной 

системе: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно. 

Формы текущей аттестации определяет учитель в соответствии с 

календарно - тематическим планированием по предмету, учетом контингента 

учащихся, содержания учебного материала и используемых образовательных 

технологий. 

Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля 

учащихся оцениваются по балльной системе: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в рабочих программах. 

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

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Тематическая аттестация (тесты) имеет следующие критерии: 

• Отметка «5», если обучающийся набрал от 100 до 91% от 

максимального количества баллов за работу; 

• Отметка «4», если обучающийся набрал от 90 до 71% от 

максимального количества баллов за работу; 

• Отметка «3», если обучающийся набрал от 70 до 51% от 

максимального количества баллов за работу; 

• Отметка «2», если обучающийся набрал менее 50% от максимального 

количества баллов за работу. 

Портфолио (портфель достижений) представляет собой процедуру 

оценки динамики учебной и творческой активности обучающегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы 
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на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в течение 

всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся, не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно- 

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений обучающихся начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

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

ходе посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 



69 
 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 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. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому языку, литературному чтению — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний 

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по     технологии —      фото- и видеоизображения 

продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний 

описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов 

(выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), 
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иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

Стандарте. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. По 

результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня функциональной грамотности; 

• оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 
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текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждого триместра и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными 

нормативными актами. 

Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета школы и являются основанием для принятия решения о 

переводе обучающихся 1-4 классов в следующий класс. Обучающиеся 1-4 

классов с удовлетворительными результатами промежуточной аттестации 

переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП 

НОО или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

ОО, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования, 

создают условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности 

и обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ОО. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, 

по усмотрению родителей (законных представителей): 

• переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 
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плану. Обучающиеся, получающие начальное общее образование в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в ОО. 

 
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки школы и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных 

действий. 

На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении  

планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне, и способен использовать их для решения простых учебно- 

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) 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, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне образования. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по 
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всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Для проведения оценки образовательное учреждение вправе 

самостоятельно разрабатывать контрольно-измерительные материалы, а также 

вправе использовать контрольно-измерительные материалы, разработанные 

федеральными институтами, научными центрами, центрами оценки качества 

образования и т.п. 

По итогам обучения на уровне начального общего образования проводится 

комплексная работа по оцениванию метапредметных результатов освоения ООП 

НОО. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

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

личностных результатов учебной деятельности, обучающихся осуществляется в 

ходе различных мониторинговых исследований. 

Формой представления информации о результатах освоения обучающимся 

ООП НОО является итоговая таблица оценки освоения ООП НОО, включающая 

в себя следующие разделы: 

- информация обо всех учебных предметах учебного плана начального 

общего образования, изучавшихся с 1 по 4 класс; 

- информация о результатах итоговой оценки освоения обучающимся ООП 

НОО: 

- по результатам промежуточной аттестации по годам обучения; 

- по результатам итоговых работ по русскому языку, математике, 

окружающему миру; 

- по результатам комплексной работы на межпредметной основе. 

Формой преставления информации о результатах освоения обучающимися 

ООП НОО является итоговая таблица, включающая следующие разделы: 
 
 

№ п/ п Результаты освоения ООП НОО 
 

     

Учебный предмет  

Результаты промежуточной аттестации 

Результаты итоговых работ 

(4 класс) 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Предметные Комплекс ная  
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Обязательная часть УПНОО 
 

 

1 Русский язык       

2 
Литературное чтение       

3 Иностранный язык       

4 Математика       

5 жающий мир       

6 
ОРКСЭ Не изучался    

7 Изобразительное 

искусство 
      

8 Музыка       

9 Технология       

10 
Физическая культура       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1   

2  

Оценочные материалы по каждому предмету являются приложением № 2 к ООП НОО 

Педагогический совет НЧОУ «Школа «Орбита» на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования, руководствуясь ст. 58, 66 ФЗ-273. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Характеристика готовится на основании: 

– объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне начального общего образования; 

– портфолио (портфеля достижений) выпускника; 

– экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

– отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

метапредметных и предметных результатов; 

– даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётом 
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интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.1.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в программах 

содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно 



77 
 

ориентированной направленности образовательной деятельности младших 

школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть  

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное 

развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная  

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится все более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3) 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. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат 

указание на форму проведения занятий. 
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом 

Содержание учебных предметов в полном объеме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной 

деятельности могут быть реализованы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с локальным 

нормативным актом школы. 

В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в Гимназии создаются условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ 

в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в 

качестве изменения в Программе приказом по школе. Тематическое 

планирование ко всем без исключения рабочим программам также ежегодно 

утверждается приказом по школе как изменение, вносимое в ООП НОО. 

 

 

 

 

 
 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой 

разработки программы формирования универсальных (обобщённых) учебных 

действий (далее — УУД) являются планируемые результаты обучения. В 

стандарте предлагается следующая структура этой программы: 

• описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 
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• характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий. 

 
Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов 

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 определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает 

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 путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка 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). 
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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» обеспечивает 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 путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 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 выразительно строить 

контекстную речь с учётом 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 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитию 

произвольности и      осознанности       монологической и 

диалогической речи; 
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- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; 

уважения интересов партнёра; 

- умения слушать и слышать собеседника, вести 

диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов, и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её 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». 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 приёма 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, 
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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. 



83 
 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 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 

ребёнком 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. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной 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 планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — 
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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 ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического 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 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной 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 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первый уровень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; формирование ИКТкомпетентности 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: 
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– 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). 
 

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Русский язык 

 
 

Способствует приобретению младшими школьниками первоначальных представлений 

о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 

из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознанию правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; овладению основными видами речевой 

деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка; овладению первоначальными научными представлениями о системе 

русского языка; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления 

в речи; использованию в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; развитию функциональной грамотности, готовности 

к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

Литературное чтение 
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Способствует формированию положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

достижению необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; осознанию значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; первоначального 

представления о многообразии жанров художественных произведений и произведений 

устного народного творчества; овладению элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста изученных 

литературных понятий; овладению техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать 

чтение слушателями). 

Иностранный язык 

Личностные 

результаты 

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Способствует 

осознанию младшими 

школьниками  роли 

языков как  средства 
межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в 

условиях 

поликультурного, 

многоязычного мира и 

инструмента познания 

мира и культуры 

других народов. 

Способствует расширению 
лингвистического    кругозора 

обучающихся за счёт овладения 

новыми языковыми средствами 

(фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c 

отобранными  темами   общения; 

освоению  знаний  о  языковых 

явлениях изучаемого иностранного 

языка, о  разных    способах 

выражения мысли на родном и 

иностранном языках. 

Способствует 

формированию 

элементарной иноязычной 

коммуникативной 

компетенции,  т. е. 

способности   и 

готовности общаться с 

носителями изучаемого 

иностранного  языка 

в устной 

(говорение и 

аудирование) и 

письменной (чтение и 

письмо) форме с учётом 

возрастных 

возможностей и 

потребностей младшего 

школьника. 

Математика 

Познавательные УУД 

Способствует развитию умения устанавливать связи и зависимости между 

 
 

математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; приобретать практические графические и 

измерительные навыки для успешного решения учебных и житейских задач; представлять 

текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Окружающий мир 

Личностные результаты Познавательные УУД 
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Способствует становлению ценностного 

отношения к своей Родине — России; 

понимание особой роли 

многонациональной России в современном 

мире; осознанию своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, 
принадлежности к российскому народу, к 

Способствует формированию базовых 

логических действий: понимать целостность 

окружающего мира (взаимосвязь природной 

и социальной среды обитания), проявлять 

способность  ориентироваться в 

изменяющейся действительности; на основе 

наблюдений доступных объектов 

окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — 

целое; причина — следствие; изменения во 

времени и в пространстве); базовых 

исследовательских действий: проводить (по 

предложенному и самостоятельно 

составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные 

опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя. 

своей национальной общности; 

сопричастности к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края; 

проявлению интереса к истории и 

многонациональной культуре своей 

страны, уважения   к   своему   и   другим 

народам; формированию первоначальных 

представлений о человеке как члене 

общества, осознанию прав и 

ответственности человека как члена 

общества. 

Музыка 

Личностные результаты Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Способствует развитию 

эмоционального интеллекта 

школьников, расширению 

спектра переживаемых 

чувств и их оттенков, 

осознанию собственных 

душевных  движений, 

способности к 

сопереживанию как при 

восприятии произведений 

искусства, так и в 

непосредственном общении с 

другими людьми, уважения к 

достижениям отечественных 

мастеров культуры; 

стремления участвовать в 

творческой жизни своей 

школы, города. 

Способствует развитию 

базовых логических 

действий:  сравнивать 

музыкальные звуки, звуковые 

сочетания, произведения, 

жанры; устанавливать 

основания для сравнения, 

объединять   элементы 

музыкального звучания по 

определённому признаку; 

определять существенный 

признак для классификации, 

классифицировать 

предложенные  объекты; 

базовых исследовательских 

действий: на основе 

предложенных учителем 

вопросов   определять   разрыв 

Способствует 

формированию умения 

воспринимать музыку 

как специфическую 

форму общения людей, 

стремиться понять 

эмоционально-образное 

содержание музыкального 

высказывания; 

стремиться к 

объединению 

усилий, 

эмоциональной эмпатии в 

ситуациях совместного 

восприятия, исполнения 

музыки. 

 между реальным и  

 желательным состоянием  

 музыкальных явлений, в том  

 
 

 числе в отношении 

собственных 

музыкальноисполнительских 

навыков. 
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Изобразительное искусство 

Личностные результаты Регулятивные УУД Познавательные УУД 

Способствуют 

формированию уважения и 

ценностного отношения к 

своей Родине — России; 

формирует 

ценностносмысловые 

ориентации и установки, 

отражающие индивидуально- 

личностные 

позиции и социально 

значимые личностные 

качества; 

духовнонравственное 

развитие   обучающихся; 

мотивацию к   познанию и 

обучению,  готовность к 

саморазвитию и активному 

участию в 

социально-значимой 

деятельности; позитивный 

опыт участия в творческой 

деятельности; интерес к 

произведениям искусства и 

литературы, построенным на 

принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к 

культурным традициям и 

творчеству своего и других 

народов. 

Способствуют    овладению 

действиями:      внимательно 

относиться    и     выполнять 

учебные задачи, поставленные 

учителем;          соблюдать 

последовательность    учебных 

действий  при    выполнении 

задания;   уметь 

организовывать своё рабочее 

место для     практической 

работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и 

бережно    относясь к 

используемым      материалам; 

соотносить свои действия с 

планируемыми  результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности    в     процессе 

достижения результата. 

Способствуют 

Овладению 

действиями: 

характеризовать форму 

предмета, конструкции; 

выявлять доминантные 
черты в визуальном 

образе; сравнивать 

плоскостные и 

пространственные 

объекты по 

заданным 

основаниям; находить 

ассоциативные 

связи между 

визуальными 

образами разных форм и 

предметов; сопоставлять 

части и целое в видимом 

образе,  предмете, 

конструкции; 

анализировать 

пропорциональные 

отношения частей внутри 

целого и  предметов 

между собой; обобщать 

форму    составной 

конструкции;    выявлять 

и 
анализировать 

ритмические отношения 

в пространстве и в 

изображении 

(визуальном образе) на 

установленных 

основаниях; 

абстрагировать 

образ реальности 

при построении 

плоской 

композиции; соотносить 

тональные отношения 

(тёмное — светлое) в 

пространственных и 

плоскостных объектах; 

выявлять и 
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  анализировать 

эмоциональное 

воздействие цветовых 

отношений в 

 
 

  пространственной среде 

и плоскостном 

изображении. 

Физическая культура 

Личностные результаты Регулятивные УУД Познавательные УУД 

Способствует 

формированию 

нравственноэтических норм 

поведения и правил 

межличностного общения во 

время подвижных игр и 

спортивных соревнований, 

выполнения совместных 

учебных  заданий; 

проявлению уважительного 

отношения к соперникам во 

время соревновательной 

деятельности, стремление 

оказывать первую помощь 

при травмах и ушибах; 

уважительного отношения к 

содержанию национальных 

подвижных   игр, 

этнокультурным формам и 

видам соревновательной 

деятельности; стремления к 

формированию культуры 

укрепления и сохранения 

здоровья, развитию 

физических качеств и 

освоение физических 

упражнений 
оздоровительной, спортивной 

и прикладной 

направленности, 

формированию основ и 

соблюдения  правил 

здорового образа жизни. 

Способствует развитию 

умения выполнять указания 

учителя, проявлять активность 

и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий; 

самостоятельно проводить 

занятия на основе изученного 

материала и с учётом 

собственных  интересов; 

оценивать свои успехи в 

занятиях физической 

культурой, проявлять 

стремление к развитию 

физических  качеств, 

выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

Способствует развитию 

умения сравнивать 

показатели 

индивидуального 
физического развития и 

физической 

подготовленности с 

возрастными 

стандартами,  находить 

общие и отличительные 

особенности;  выявлять 

отставание  в развитии 

физических   качеств от 

возрастных   стандартов, 

приводить    примеры 

физических упражнений 

по их устранению; 

объединять   физические 

упражнения по их 

целевому 

предназначению:  на 

профилактику 

нарушения осанки, 

развитие силы, быстроты 

и выносливости. 

Технология 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 
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 Обеспечивает успешную социализацию обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторскотехнологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Способствует решению развивающих задач: 

—развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

—расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

—развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

—развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Характеристика универсальных учебных действий 

При создании программы формирования УУД учитывается характеристика, 

которая даётся им во ФГОС НОО. 

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 реальной действительности, и даже с 

самим собой. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются 

четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

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

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного 

диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

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

создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 

художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной 

деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку 

зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 

учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 

субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в 

процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 
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В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел, так как 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.). 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования 
 
 

Класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 
3. 

Определять   план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности,  жизненных 

ситуациях    под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и 

т.д. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в учебнике. 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуациях. 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Слушать и понимать речь других. 

Участвовать в паре. 
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2 класс 1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 
сформированы на основе 

изучения данного 

аздела; определять круг 

своего 

незнания. 

Отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в учебнике. 

Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 
находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу. 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план. 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 2.Оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

Формы учебной деятельности как условие формирования 

универсальных учебных действий Учебное сотрудничество: 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, диалог. 

Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих высказываниях. 

Класс Приоритетный вид работы 

1 

класс 

Работа с разными видами инструкций 

2 

класс 

Работа с текстом 

3 

класс 

Работа по преобразованию информации 

4 

класс 

Проектирование и исследовательская работа 

При сотрудничестве педагог выступает в роли организатора, который 

действует опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое общение 

максимально приближено к ребенку. 

Индивидуальная и совместная учебная работа 

Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников. 

Игровая деятельность 
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Игра - наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки 

полученных из окружающего мира впечатлений. В игре ярко проявляются 

особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, 

активность, развивающаяся потребность в общении. Интересная игра повышает 

умственную активность ребенка, и он может решить более трудную задачу, чем 

на занятии. Играя, дети учатся применять свои знания и умения на практике, 

пользоваться ими в разных условиях. Игра - это самостоятельная деятельность, 

в которой дети вступают в общение со сверстниками. Их объединяет общая цель, 

совместные усилия к ее достижению, общие переживания. Игровые 

переживания оставляют глубокий след в сознании ребенка и способствуют 

формированию добрых чувств, благородных стремлений, навыков коллективной 

жизни. 

Игра занимает большое место в системе физического, нравственного, 

трудового и эстетического воспитания. Ребенку нужна активная деятельность, 

способствующая повышению его жизненного тонуса, удовлетворяющая его 

интересы, социальные потребности. 

Игра имеет большое образовательное значение, она тесно связана с 

обучением на занятиях, с наблюдениями повседневной жизни. Они учатся 

решать самостоятельно игровые задачи, находить лучший способ 

осуществления задуманного, пользоваться своими знаниями, выражать их 

словом. 

Высшие виды игры: игра – драматизация, режиссерская игра, игра по 

правилам. 

Творческая, проектная, учебно–исследовательская деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально – значимых инициатив и др. 

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. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия для достижения регулятивных 

метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность обучающийся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым 

проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений. Личностные результаты при работе 

над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. 

Контрольно – оценочная и рефлексивная деятельность 
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Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система 

оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем месте в 

мире и в отношениях с другими людьми. Центральной функцией самооценки 

является регуляторная функция. Происхождение самооценки связано с 

общением и деятельностью ребенка. На развитие самооценки существенное 

влияние оказывает специально организованное учебное действие оценки. 

Трудовая деятельность. 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает положительные 

качества личности: организованность, дисциплинированность, внимательность, 

наблюдательность. Труд младших школьников позволяет учителю лучше узнать 

их индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности, развить 

определенные способности. 

Спортивная деятельность. 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 

спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят формировать 

волевые качества личности, коммуникативные действия, регулятивные 

действия. 

 
Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебноисследовательской 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 
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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 причинноследственные 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 причинноследственные связи и работать с источниками 
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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. 

 
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 общему образованию, от начального 

общего образования к основному общему образованию, от основного к среднему 

общему образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

обучающийся к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся и 

в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. Преемственность 

формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

 
Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе 
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Сформированность УУД у 

детей при поступлении в 

школу 

Планируемые 

результаты на конец 

первого года обучения 

ланируемые результаты по 

формированию УУД 

выпускников начальной 

школы 

Коммуникативные: 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, 

организует их. 

Имеет первоначальные 

навыки работы в 

группе 

Умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет 

цель, функции участников, 

способ взаимодействия; 

 Понимает смысл 

простого текста; знает 

и может применить 
первоначальные 

способы поиска 

информации (спросить 

у взрослого, 

сверстника, посмотреть 

Умеет осуществлять поиск 

информации, критически 

относиться к ней, 

сопоставлять её с 

информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом; 

 
 

 в словаре)  

Проявляет широкую 

любознательность, задает 

вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений 

Умеет задавать 

учебные вопросы; 

Умеет ставить вопросы для 

инициативного 

сотрудничества в поиске и 

сборе информации 

Способен договариваться, 

учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции, 

проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим 

Умеет слушать, 

принимать чужую 

точку зрения, 

отстаивать свою 

Владеет способами 

разрешения конфликтов: 

– выявляет, идентифицирует 

проблему, 

– находит и оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

– принимает решение и 

реализует его 

Обсуждает в ходе совместной 

деятельности возникающие 

проблемы, правила 

Умеет договариваться Владеет способами 

управления поведением 

партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает его 

действия 
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Поддержать разговор на 

интересную для него тему 

Строит простое 

речевое высказывание 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владеет монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Познавательные: 

Общеучебные 

 Выделяет и 

формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 

цель 

Осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с 

помощью учителя 

Осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию 

Находит информацию 

в словаре 

Применяет методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств 

  Структурирует знания 

 
 

 Строит речевое 

высказывание в устной 

форме с помощью 

учителя; 

Осознанно и произвольно 

строит речевое высказывание 

в устной и письменной форме; 

Проявляет самостоятельность в 

игровой деятельности, выбирая ту 

или иную игру и способы ее 

осуществления 

Умеет давать оценку 

одного вида 

деятельности на уроке 

с помощью учителя; 

Выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Осуществляет рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

Умеет слушать, понимать и 

пересказывать простые тексты 

Слушает и понимает 

речь других, 

выразительно читает и 

пересказывает 

небольшие тексты 

Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное 

Осуществляет выбор вида 

чтения в зависимости от цели 
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 Находит ответы на 

вопросы, используя 

свой жизненный опыт и 

различную 

информацию 

Извлекает необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных жанров 

Определяет основную и 

второстепенную информацию 

Свободно ориентируется и 

воспринимает тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей 

Понимает и адекватно 

оценивает язык средств 

массовой информации 

Умеет  работать 

по 

предложенному 

учителем плану 

Самостоятельно создаёт 

алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера 

Использует 

знаковосимволи 

ческие действия; 

Моделирует преобразование 

объекта 

(пространственнографическая 

или знаковосимволическая) 

Умеет использовать предметные 

заместители, а также умеет 

понимать изображения и 

описывать изобразительными 

средствами увиденное и свое 

отношение к нему 

 Преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область 

Логические 

Умеет следовать образцу, 

правилу, инструкции; 

Разбивает группу 

предметов и их образы 

по заданным учителем 

признакам; 

Анализирует объекты с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

Умеет увидеть целое раньше его Группирует предметы Проводит синтез (составляет 

 
 

частей и их образы по 

заданным признакам 

целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает и 

восполняет недостающие 

компоненты) 

Выбирает основания и 

критерии для сравнения 

Классифицирует 

объекты под 

руководством учителя 

Классифицирует объекты 

Подводит под понятие, 

выводит следствие 
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Задаёт вопросы: как? почему? 

зачем? (интересуется 

причинноследственными связями) 

Устанавливает 

последовательность 
основных событий в 

Устанавливает причинно- 

следственные связи 

 тексте  

 Оформляет свою мысль 

в устной речи на уровне 

одного предложения 

или 

Строит логические 

цепи рассуждений 

 небольшого текста  

 Высказывает своё Доказывает 

 мнение  Выдвигает и 

обосновывает гипотезы 

 Формулирует проблемы 
с помощью 

Формулирует проблемы 

 учителя  

Постановка и решение проблемы 

 Включается 

творческую 

деятельность 

руководством учит 

в 

под 

еля; 

Самостоятельно создаёт 

способы решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Исследовательская культура 

  Умеет анализировать 

сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, 

использовать знаково- 

символические средства, 

владеет действием 

моделирования, а также 

широким спектром 

логических  действий и 

операций, включая общие 

приёмы решения задач 

Регулятивные 

Умеет проявлять 

инициативность  и 

самостоятельность в разных 

видах детской деятельности 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу 

Умеет ставить учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

обучающимися, и того, что 

ещё неизвестно 

Умеет обсуждать возникающие 

проблемы, правила, 

Умеет выбирать себе род занятий 

Учитывает выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном 

Выделяет ориентиры действия 

в новом учебном материале 
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 материале в  

сотрудничестве с 

учителем 

Планирует совместно с Умеет планировать, т.е 

определять 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

умеет составлять план и 

определять 

последовательность действий 

учителем свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации 

Способен выстроить внутренний Переносит навыки Умеет прогнозировать 

план действия в игровой построения результат и уровень усвоения 

деятельности внутреннего плана знаний, его временных 

 действий из игровой характеристик 

 деятельности в  

 учебную  

 Осваивает правила Умеет вносить необходимые 

 планирования, контроля дополнения и изменения в план 
 способа решения и способ действия в случае 

  расхождения эталона, 

  реального действия и его 

  результата 

 Осваивает способы Умеет соотнести способ 

 итогового, пошагового действия и его результат с 

 контроля по результату заданным эталоном 

Проявляет умения произвольные Овладевает способами Умеет вносить изменения в 

предметные действия самооценки выполнения результат своей деятельности, 

 действия, адекватно исходя из оценки этого 

 воспринимает результата самим 

 предложения и оценку обучающимся, учителем, 

 учителей, товарищей, товарищами 

 родителей и других Умеет выделять и осознавать 
 людей то, что уже усвоено и что ещё 

  нужно усвоить, осознает 

  качество и уровень усвоения 

  Владеет способами 

  мобилизации сил и энергии, к 

  волевому усилию (к выбору в 

  ситуации мотивационного 

  конфликта) и умеет 

  преодолевать препятствия 
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  Умеет самостоятельно 

организовывать поиск 

информации 

Умеет сопоставлять 

полученную информацию с 

имеющимся жизненным 

опытом 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы. 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 школу (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 школе 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 школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребенка 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 школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 
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учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебнопознавательных 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 Яконцепции 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 школе 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 школе 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 
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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, 
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которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

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

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 
План совместной работы начальной школы и дошкольного отделения 

Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного 

и начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, 

последовательный и перспективный характер. Организационная работа 

– Организация предметно-развивающей среды и жизненного пространства 

для обеспечения разнообразной деятельности детей дошкольного учреждения и 

начальной школы с учетом их возрастных и индивидуальных интересов. 

– Внедрение новых форм организации нерегламентированной деятельности 

детей (проведение занятий по интересам и способностям в студиях, секциях, 

клубах и т.д.), организация работы кружков. 

– Проведение экскурсий и целевых прогулок в школу: старшая и 

подготовительная группы участвуют в проведении Дня знаний; 

подготовительная группа знакомится с помещениями школы, экскурсия в 

кабинеты физики, биологии, химии, спортивный зал. 

– Осуществление единого подхода при формировании у детей 

гигиенических навыков, в воспитании культуры поведения, умении вести себя 

со взрослыми, сверстниками, слушать собеседника, быть вежливым, 

аккуратным, умении занять себя, найти дело по интересам, в соблюдении 

режима дня, не допускающего физической, психологической и 

интеллектуальной перегрузки и способствующего общему развитию и 

оздоровлению ребенка. 

– Осуществление воспитания детей в игре. Место игры в режиме дня, подбор 

и размещение игрового материала, содержание игр, умение детей играть 

самостоятельно. Использование игры в педагогическом процессе. 

– Обеспечение своевременного медицинского осмотра детей, сбор основных 

медицинских данных о состоянии здоровья детей старшей и подготовительной 

групп, 1-х классов, об уровне их физического развития. 

– Оказание детскому саду шефской помощи (ремонт игрушек, пошив 

одежды для кукол, постройка снежных сооружений, инсценировка сказок 

обучающимися, показ спектаклей школьного кукольного театр и др.) 

Методическая работа 

– Внедрение новых форм педагогической учебы (совместные заседания МО, 

встречи за «круглым столом», мастерские для воспитателей и учителей 

начальных классов по вопросам преемственности образовательного процесса в 

соответствии с планами работы МО). 



107 
 

– Изучение и анализ программ начальной школы и детского сада, 

нормативных документов по подготовке детей к школе. 

– Взаимопосещения: посещение уроков в 1 классе воспитателями детского 

сада; посещение занятий в старшей и подготовительной группах учителями 

начальной школы. 

– Изучение личности и контроль за развитием каждого ребенка начиная со 

старшей группы дошкольного учреждения, учителем, который в дальнейшем 

поведет детей до 4-го класса. 

 
План мероприятий по комплектованию 1-х классов 

 
 

№ п/п Название мероприятия Исполнители 

Февраль-июнь 

1 Проведение психодиагностической работы, 

направленной на выявление уровня и особенностей 

развития ребенка, выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для его 

развития 

Педагог-психолог,  

Август 

1 Уточнение списков обучающихся 1-х классов Замдиректора 

по УВР  

2 Предварительный сбор обучающихся 1-х классов. 

«Знакомство» 

Учителя начальных 

классов 

Сентябрь 

1 Издание приказа о зачислении обучающихся в 

школу. 

Директор 

2 Изучение преемственности обучения и 

социальнопедагогической адаптации 

первоклассников (первичное) 

Педагог-психолог, 

учителя начальных 

классов 

3 Взаимопосещение развивающих уроков в 1-х 

классах школы. 

Учителя начальных 

классов, 

4 Стартовая диагностика первоклассников на начало 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР ., 

учителя 1-х классов 

5 Расстановка кадров для работы в группе по 

подготовке к школе 

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

6 Подготовка документов для работы в группах по 

подготовке к школе 

Зам. директора по 

УВР  

7 Организация занятий с детьми шестилетнего 

возраста в подготовительных группах 

Зам. директора по 

УВР . 
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Ноябрь 

1 Экскурсия детей подготовительных групп по 

школе 

 учитель 

Декабрь 

1 Экскурсия детей подготовительных групп ДОУ по 

школе. Рабочее место обучающегося. 

Зам. директора по 

УВР  

Март 

1 Анализ итогов успешности обучения в 1-х классах за 

учебный год 

Зам директора по 
УВР  

2 Методическое объединение «Об эффективности 

совместной работы учителей по подготовке детей к 

школе» 

Руководитель 

ШМО, 

учителя 

начальных классов,  

Апрель 

1 Собеседование в группах по подготовке детей к 

школе по вопросам готовности к обучению в школе 

будущих первоклассников 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Май 

1 Предварительное комплектование 1-х классов Предварительное 

комплектование 1-х 

классов 

Июнь 

1 Организационное собрание родителей будущих 

первоклассников 

  Директор , психолог 

 

Психодиагностическая и коррекционно-развивающая работа 

– Проведение психодиагностической работы , направленной на выявление 

уровня и особенностей развития ребенка, выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для его развития и подготовки к школе. 

– Определение для каждого ребенка программы развития и коррекции и 

проведение коррекционно-развивающих занятий. 

– Проведение занятий с детьми логопедом. 

– Создание системы единого медико-психолого-педагогического контроля 

за динамикой развития детей с целью решения проблемы адаптации в 1 классе. 

 
План реализации коррекционной работы НЧОУ «Школа «Орбита» 
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Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

- подбор методов изучения личности 

- подбор методик изучения 

психологических особенностей 

- подбор методик для определения 

уровня обученности, обучаемости, 

воспитанности, воспитуемости 

- подбор методик изучения семьи 

обучающихся 

- методическая и практическая 

подготовка педагогических кадров 

- изучение состояние вопроса 

- предварительное планирование - 

разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм предстоящей 

деятельности 

- обеспечение условий предстоящей 

деятельности 

- подбор людей и распределение 

конкретных участников работы 

- постановка задач перед 

исполнителями и создание настроя на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

- проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования 

- изучение личных дел обучающихся 

- изучение листа здоровья 

обучающихся 

- консультация врачей и других 

специалистов 

- посещение семей обучающихся 

- консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

- контроль за сбором информации на 

входе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 

- уточнение полученной информации - 

определение особенностей развития 

обучающегося 

- выделение группы контроля за 

учебнопознавательной деятельностью, за 

поведением, группы контроля за семьей 

обучающегося и профилем личностного 

развития 

- выработка рекомендаций по 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

- анализ результатов 

психологопедагогического обследования на 

входе в коррекционно-развивающую работу 

- анализ состояния здоровья обучающихся - 

планирование коррекционно-развивающей 

деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

- включение коррекционно-развивающих - помощь в процессе реализации 

целей в учебно- воспитательное 

планирование, привлечение к работе других 

специалистов 

- проведение занятий психологом, 

логопедом, педагогами 

- работа с родителями 

коррекционно-развивающей работы - 

контроль за проведением 

коррекционноразвивающей работы 
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V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

- проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования 

- консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

- контроль за сбором информации на 

выходе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 

Консилиум (плановый) 

- уточнение полученной информации - 

оценка динамики развития: 

«+» результат –завершение работы; 

«-» результат 

–корректировка деятельности, возврат на 

II –VI этап 

- анализ хода и результатов 

коррекционноразвивающей работы 

- подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). Консилиум 

(заключительный). 

- отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов взаимодействия 

педагогов с обучающимися, родителями - 

повышение профессиональной подготовки 

педагогов 

- перспективное планирование 

- обобщение опыта работы 

- подведение итогов 

- планирование дальнейшей 

коррекционной работы 

 

 

 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания НЧОУ «Школа «Орбита» на уровне 

начальной школы включает в себя четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого воспитательного процесса», 

в котором кратко описана специфика деятельности в сфере воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

предстоит решать для достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором 

показано, каким образом будет осуществляться достижение поставленных целей 

и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и 

вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на поставленную 

Гимназией задачу воспитания и соответствует направлению воспитательной 
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работы. Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность 

педагогических работников НЧОУ «Школа «Орбита» в рамках комплекса 

модулей направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы», в котором показаны, каким образом в НЧОУ «Школа «Орбита» 

осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь 

приводятся перечень основных его направлений, который может быть 

дополнен указанием на его критерии и способы осуществления. 

К рабочей программе воспитания прилагается ежегодный календарный 

план воспитательной работы. 

 

2.3.2. Особенности организуемого в НЧОУ «Школа «Орбита» 

воспитательного процесса 

Процесс воспитания в НЧОУ «Школа «Орбита» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, а также при нахождении его в 

образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса 

развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не 

шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся 

включены в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому 

деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 

коллектива в организации социально-педагогического партнерства является 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 
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социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом 

через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными 

делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 

определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает найти 

образы для подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания, 

музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные 

приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

- Диалогическое общение - предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога: подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

НЧОУ «Школа «Орбита» для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций 

и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и 

педагогов; 

- Следование 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; 

Основными традициями воспитания в НЧОУ «Школа «Орбита» 

являются следующие: 

- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного 

наблюдателя до участника, от участника до организатора, от организатора до 

лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию 

ученического самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на 

создание детских общественных формирований в рамках реализации проекта 
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РДШ, Юнармия, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

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

функции и т.д. 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной  школе, – это  высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в НЧОУ «Школа «Орбита» 

является формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение 

соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские 

отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются 

важным фактором успеха в достижении поставленной цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции НЧОУ «Школа «Орбита» и инициативы по 

созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного 

урока, поддерживать использование интерактивных форм занятий с 

обучающимися на уроках; 

- проведение и анализ самостоятельно проведенных    дел и мероприятий; 
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- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

гимназии, укрепление коллективных ценностей гимназического сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада 

гимназической жизни и положительного имиджа и престижа Гимназии; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний 

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

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников 

младших классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых 

дел в дальнейшем. 

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

относятся следующие: 

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

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

семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою 

страну; 
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- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

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

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться 

в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии 

с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. Задачи воспитания: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
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4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5) способствовать развитию детского самоуправления в начальной 

школе через внедрение элементов ученического самоуправления на уровне 

классных сообществ; 

6) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

7) организовать работу школьных бумажных и электронных СМИ, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

 
2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы гимназии. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

- работу с классным коллективом; 

- индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

- организация и проведение совместных дел с обучающимися вверенного 

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

ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, 
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героико-патриотической, трудовой, спортивнооздоровительной, духовно- 

нравственной, творческой, и др. направленности), позволяющие: 

- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них; 

- установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, 

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

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка  

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, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 

навыков; 

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно 

с родителями; 

- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши, квесты и т.д.; 

- регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса; 

- мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которыми они должны следовать в гимназии в рамках уклада 

школьной жизни. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; 

- результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
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каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

неудачи; 

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

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

- мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; 

- через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

- через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию в классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно- 

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников 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. детсковзрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 
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- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 
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Ученическое самоуправление в НЧОУ «Школа «Орбита» осуществляется 

следующим образом. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

- 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. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации 

в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 

НЧОУ «Школа «Орбита» осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На школьном уровне: 

- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 
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- родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

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

специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в образовательной организации; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в образовательной организации; 

- классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутри классных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 
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Создавая значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

- игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

 
ВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемые педагогами для детей и которые обязательно 

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

комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимают 

участие все обучающиеся. 

Коллективные творческие дела – это не «воспитательные мероприятия» в 

привычном виде: сущность и воспитательные возможности КТД неизмеримо 

глубже и богаче. Каждое коллективное творческое дело есть проявление 

практической заботы школьников и педагогов об улучшении окружающей и 

своей жизни. 

Коллективное творческое планирование, коллективные творческие дела – 

познавательные, трудовые, организаторские, спортивные – это то, что делает 

общую жизнь старших и младших школьников полнокровной. Здесь забота о 

своем коллективе, друг о друге, об окружающих людях, о далеких друзьях.  

Поэтому это дело, жизненно важное, общественно необходимое дело. 
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ДЕЛО – коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и 

обсуждается совместно школьниками и педагогами. 

ДЕЛО – творческое, потому что планируется, готовится, совершается и 

обсуждается каждый раз в новом варианте, в результате поиска лучших 

способов, средств решения определенных жизненно важных задач. 

В гимназии 3 главных коллективных творческих дел. КТД – 

«Мой город. Безопасность» 

КТД – «Здоровый образ жизни», «Человек и общество» 

КТД – «Мое Отечество» 

Через коллективную творческую деятельность происходит развитие 

коллективистских основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят, 

самоуправления, активного гражданского отношения к другим людям, миру. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в гимназии. 

В МОУ гимназия № 20 используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, 

ориентированные на преобразование окружающего социума; 

- городские методические площадки для обучающихся и педагогов по 

развитию ученического самоуправления; 

- дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в 

рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы и поселка; 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

родителями учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников 

и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне 

школы, так и на уровне поселка, региона, России, в которых участвуют все 

классы школы; 

- торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, а 

также связанные с героико-патриотическим воспитанием; 
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- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

- участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных 

на сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа 

ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, 

организатор, лидер; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 
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Воспитание в НЧОУ «Школа «Орбита» осуществляется через направления: 

- Личностное развитие – участие в городских, региональных или 

российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства,  

дающих детям 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; на популяризацию 

профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу 

жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

- Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым 

людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по- лучить социально 

значимый опыт гражданского поведения. 

- Военно-патриотическое направление –юных инспекторов дорожного 

движения и т. д. 

- Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих 

в работе школьных редакций; организации деятельности школьного пресс-

центра, в рамках Всероссийской медиашколы они учатся писать статьи, 

собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соц. сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

- участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных проектов, обучающихся; - 

организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и 

видео информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. 
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Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- 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 интернетсайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; участие обучающихся в 

региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

Воспитание в НЧОУ «Школа «Орбита» осуществляется через: 

 

− организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 
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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 (такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы и др.); 

− поддержку и развитие в детском объединении его традиций, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении; 

− участие членов детских общественных объединений в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. 

Это может быть, как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью обучающихся. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогут обучающимся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: 



129 
 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые педагогическими работниками и родителями обучающихся 

в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

На экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. 

 

 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающихся предметно-эстетическая среда НЧОУ «Школа 

«Орбита»при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

гимназии. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 
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- размещение на стенах НЧОУ «Школа «Орбита» регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в НЧОУ «Школа 

«Орбита» (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, 

родители и педагогические работники могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им 

проявить свои фантазию и творческие способности, и создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий образовательной организации (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций 

и т. п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной 

организации, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 
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2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в НЧОУ «Школа «Орбита» воспитательной 

работы осуществляется по выбранным самой школой  направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития 

обучающихся. 

Основными направлениями анализа, организуемого в НЧОУ «Школа 

«Орбита»  воспитательного процесса могут быть следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете образовательной 

организации. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

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

и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в гимназии системной деятельности обучающихся 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в НЧОУ «Школа «Орбита» интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся 

и их родителями (законных представителей), педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих в НЧОУ «Школа «Орбита» ЮИД 

- качеством проводимых в НЧОУ «Школа «Орбита" экскурсий; 

- качеством работы медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
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- качеством взаимодействия НЧОУ «Школа «Орбита» и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в МОУ гимназия № 20 воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

1 класс (ФГОС 2021) 

                        Пояснительная записка 
 

Учебный план НЧОУ «Школа «Орбита» составлен в соответствии с 

законодательством в области образования, федеральными региональными и 

муниципальными нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом ночального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

стандартов начального общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014г. № 5); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от 

26.11.2010 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации

 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10        «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. №189, (в действующей редакции от 

25.12.2013 № 3, с изменениями, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

- письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

- письмом Министерства образования Московской области от 05.09.2011 года «Об 

организации образовательного процесса в условиях перехода на новый государственный 

образовательный стандарт начального общего образования и введении в учебные планы 

дополнительного третьего часа на преподавание общеобразовательного предмета 

«Физическая культура»; 

- примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
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объединения по общему образованию (Протокол от 08.04.2015 г. № 1/15)  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

При реализации учебного плана школы в 2022 - 2023 учебном году 

используются учебники в соответствии с перечнем, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников и учебных пособий, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» и приказом 

МОиН РФ от 26 июня 2016 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31. 03 2014 г. № 25. 

Учебный план определяет содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности школьников; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования в основной школе; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Режим работы: в 1 классе школы обучение проводится в 1 смену по пятидневной 

рабочей неделе. 

Обучение в 1-ом классе проводится без бального оценивания знаний обучающихся и без 

домашнего задания. В связи с переходом на новый государственный образовательный стандарт 

начального общего образования предусмотрен «ступенчатый режим обучения в 1-ом классе» 

 В сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут; 

 В ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут; 

 В январе – мае – по 4 урока по 40 минут. 

Учебный план для 1-4 классов реализуется через учебно-методические комплекты: 

«Школа России» 
Базовый компонент представлен следующими областями: 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами «Русский язык» (4 часа в неделю плюс 1 час из части, 

формируемой участниками образовательного процесса); «Литературное чтение» (в 1-3 

классах – 4 часа, а в 4 классах - 3 часа в неделю). 

Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-
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описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового 

письма (написание записки, адреса, письма). 

  Изучение  предмета литературное чтение в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные 

виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к 

творческой деятельности. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в Учебный план добавлена предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». 

Учебный предмет «Родной русский язык» интегрируется в учебный предмет «Русский 

язык» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного в соответствии с ФГОС НОО. 

Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)» (2 часа в неделю со 2 класса), определяется моделью 

языковой подготовки на базовом уровне. 

  

В образовательной области «Математика и информатика» изучается предмет 

«Математика» (4 часа в неделю). 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир». Изучается в 1 классе по 

2 часа в неделю. Этот предмет обеспечивает ознакомление младших школьников с 

окружающим миром, их естественнонаучное и экологическое образование, а также 

интеграцию курса ОБЖ в предмет. 

Использование учебного технологического оборудования на уроках 

позволяет детям находить и объяснять какое-либо явление, формулируя и проверяя

 различные     предположения. Школьники могут самостоятельно 

обосновывать объяснения и     проводить эксперименты, чтобы проверить 

правильность своих идей. 

Образовательная область «Искусство» реализуется через изучение 

предметов «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). 

Изучение предметов эстетического цикла - изобразительного искусства и музыки направлено 

на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений

 изобразительного     и музыкального     искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Образовательная область «Технология» реализуется через изучение предмета 

«Технология» (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Технология» способствует формированию опыта как основы

 обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 
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полученных при изучении других учебных предметов, формированию первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности. 

Формирование ИКТ – компетенции, учащихся происходит при 

использовании информационных технологий на различных предметных уроках, в ходе 

проектной деятельности, а также за счет выделения часов в содержании учебного курса 

«Технология». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе с учебной 

нагрузкой 3 часа в неделю.  

Предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, 

содействует гармоничному физическому, нравственному и

 социальному развитию, успешному обучению, формированию первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры, формированию установки на 

сохранение и укрепление здоровья, развитию навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Часть, формируемая участниками 

Образовательных отношений 

Выделены часы на выполнение рабочих программ по учебным предметам: -«Русский 

язык» - выделен 1 час в неделю в 1 классе. 

Учебная нагрузка не превышает объема максимально допустимой нагрузки, 

установленной СанПин 2.4.2.2821-10 при пятидневной рабочей неделе и составляет 

21 час в 1 классе и 23 часа со 2 по 4 классы. 

Текущий контроль осуществляется во 2 – 4 классах по всем предметам учебного плана 

(в 1-ых классов безотметочная система обучения) и предусматривает 

пятибальное оценивание уровня знаний по предмету. Текущие оценки ежедневно заносятся в 

журнал. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 1 класса не проводится.  

Реализация данного учебного плана предоставит возможность получения стандарта 

образования всеми обучающимися, позволит достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворит социальный запрос родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающихся.



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022-2023 учебный год начального общего образования (ФГОС 2021г.) 
 
 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов Всего 

                            1 класс 

   

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3,5 3,5 

Литературное 

чтение 
3,5 3,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 
Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 
- - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

 

ОРКСЭ 
- - 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 

 

ИТОГО: 

 

20 

 

20 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

1 

Максимальная нагрузка при 5 дневной 

учебной неделе 
21 

 

23 

23 

21 

   



 

                                                2-4 класс (ФГОС) 

Пояснительная записка 
 
Учебный план НЧОУ «Школа «Орбита» составлен в соответствии с законодательством 

в области образования, федеральными региональными и муниципальными нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 

«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов 

начального общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014г. № 5); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от 

26.11.2010 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации

 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10        «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. №189, (в действующей редакции от 

25.12.2013 № 3, с изменениями, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

- письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

- письмом Министерства образования Московской области от 05.09.2011 года «Об 

организации образовательного процесса в условиях перехода на новый государственный 

образовательный стандарт начального общего образования и введении в учебные планы 

дополнительного третьего часа на преподавание общеобразовательного предмета 

«Физическая культура»; 

- примерная основная образовательная программа начального общего образования,

 одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 08.04.2015 г. № 1/15)  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

При реализации учебного плана школы в 2022 - 2023 учебном году используются 

учебники в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства образования 



 

и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников и учебных пособий, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» и приказом МОиН РФ от 26 июня 

2016 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31. 03 2014 г. № 25. 

Учебный план определяет содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности школьников; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования в основной школе; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Режим работы:  

Понедельник – пятница: с 09.30 до 19.00 часов. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

образовательное учреждение не работает. 

Учебный план для 2-4 классов реализуется через учебно-методические комплекты: 

«Школа России» 
Базовый компонент представлен следующими областями: 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык» (4 часа в неделю плюс 1 час из части, формируемой 

участниками образовательного процесса); «Литературное чтение» (в 1-3 классах – 4 часа, а в 4 

классах - 3 часа в неделю). 

Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового 

письма (написание записки, адреса, письма). 

  Изучение  предмета литературное чтение в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные 

виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к 

творческой деятельности. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в Учебный план добавлена предметная область «Родной язык и литературное 



 

чтение на родном языке». 

Учебный предмет «Родной русский язык» интегрируется в учебный предмет «Русский язык» в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного в соответствии с ФГОС НОО. 

Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)» (2 часа в неделю со 2 класса), определяется моделью языковой 

подготовки на базовом уровне. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.

  

В образовательной области «Математика и информатика» изучается предмет 

«Математика» (4 часа в неделю). 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир». Изучается с 1 по 4 

класс по 2 часа в неделю. Этот предмет обеспечивает ознакомление младших 

школьников с окружающим миром, их естественнонаучное и экологическое 

образование, а также интеграцию курса ОБЖ в предмет. 

Использование учебного технологического оборудования на уроках позволяет 

детям находить и объяснять какое-либо явление, формулируя и проверяя различные     

предположения. Школьники могут самостоятельно обосновывать объяснения

 и     проводить эксперименты, чтобы проверить правильность 

своих идей. 

Образовательная область «Искусство» реализуется через изучение 

предметов «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). 

Изучение предметов эстетического цикла - изобразительного искусства и музыки направлено 

на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений

 изобразительного     и музыкального     искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Образовательная область «Технология» реализуется через изучение предмета 

«Технология» (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Технология» способствует формированию опыта как основы

 обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формированию первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности. 

Формирование ИКТ – компетенции, учащихся происходит при использовании 

информационных технологий на различных предметных уроках, в ходе проектной 

деятельности, а также за счет выделения часов в содержании учебного курса 

«Технология». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе с учебной 



 

нагрузкой 3 часа в неделю.  

Предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, содействует

 гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формированию первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры, формированию установки на сохранение и укрепление 

здоровья, развитию навыков здорового и безопасного образа жизни. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

(1 час в неделю) по выбору родителей обучающихся (законных представителей) в 2020-

2021 учебном году изучаются модуль: «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

 

Часть, формируемая участниками Образовательных отношений 

Выделены часы на выполнение рабочих программ по учебным предметам: -«Русский язык» - 

выделен 1 час в неделю в 2 – 4 классах. 

Учебная нагрузка не превышает объема максимально допустимой нагрузки, 

установленной СанПин 2.4.2.2821-10 при пятидневной рабочей неделе и составляет 

23 часа со 2 по 4 классы. 

Текущий контроль осуществляется во 2 – 4 классах по всем предметам учебного плана 

(в 1-ых классов безотметочная система обучения) и предусматривает 

пятибальное оценивание уровня знаний по предмету. Текущие оценки ежедневно заносятся в 

журнал. 

Во 2 – 4 классах проводится в мае 2020-2021 учебного года на основании «Положения о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в НЧОУ «Школа «Орбита» 
 

Предметы 2 класс 3 класс 4 класс 

Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием Диктант 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 
 Комплексный 

анализ текста 
 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир   Комплексная работа 

 
Реализация данного учебного плана предоставит возможность получения стандарта 

образования всеми обучающимися, позволит достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворит социальный запрос родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающихся.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022-2023 учебный год начального общего образования (ФГОС) 
 
 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов Всего 

 2 класс   3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  3,5 3,5 3,5 10,5 

Литературное 

чтение 
 3,5 3,5 2,5 9,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 6 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

 

ОРКСЭ 
 - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

 1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 3 3 3 9 

 

ИТОГО: 

  

22 

 

22 

 

22 

 

66 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 
Русский язык 

  
1 

 
1 

 
1 

 
3 

Максимальная нагрузка при 5 дневной 

учебной неделе 
 23 23 23 69 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 
Общие положения 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования НЧОУ 

«Школа «Орбита»     является     частью     основной     образовательной 

программы начального общего образования НЧОУ «Школа «Орбита». Внеурочная 

деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности начального общего образования НЧОУ 

«Школа «Орбита» является нормативным документом, определяющим 

распределение часов внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование 

всесторонне развитой личности школьника. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Программой воспитания и социализации, Программой по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, рабочей программой 

воспитания НЧОУ «Школа «Орбита». 

Нормативно-правовая база 

План внеурочной деятельности НЧОУ «Школа «Орбита» формируется в 

соответствии с: 

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

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
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Российской Федерации от 31.05.2021 № 286«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(для I-II классов); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

- Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к 

письму Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04); 

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648- 

20); 

- санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее – СанПиН 1.2.3685- 21); 

- Уставом НЧОУ «Школа «Орбита»; 

- Основной образовательной программой начального общего образования; 

- Положением об организации внеурочной деятельности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям видам деятельности 

обучающихся: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности; 

- занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся; 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся; 

- на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии. 

Формы организации: экскурсии, кружки, клубы, секции, олимпиады, 

конкурсы, 

соревнования, общественно-полезные практики, социальное проектирование, 

проектно-исследовательская работа. 

Реализуется программа за счет линейных курсов. На их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 
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учителя. 

Внеурочная деятельность отделена от групп продленного дня. 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется НЧОУ «Школа «Орбита» через организацию урочной и внеурочной 

деятельности с соблюдением требований государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность реализуется с учетом и в единстве с Программой 

воспитания. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в 

процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- расширение общекультурного кругозора; 
- формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания; 

- включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

- участие в общественно значимых делах; 
- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

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

творческих объединениях дополнительного образования; 

- создание пространства для межличностного общения. 
План внеурочной деятельности НЧОУ»Школа «Орбита» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений 

и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы. Организация 

внеурочной деятельности представлена оптимизационной моделью (на основе 

внутренних ресурсов). 

При организации внеурочной деятельности используются программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 

учителя). 

 

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Внеурочная   деятельность   проводится   с   перерывом    не    менее    30 

минут после последнего урока. Продолжительность занятий - 40 минут. Домашние 

задания не предусмотрены. 
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Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе. Основное 

преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребёнка в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной 

программы школы. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) не более 10   часов   в   неделю. 

Внеурочная деятельность формируется по направлениям и включает в себя 
 

ПЛАН организации внеурочной деятельности 

Негосударственное частное общеобразовательное учреждение  «Школа «Орбита» 

на 2022-2023 учебный год 

1  класс в соответствии с ФГОС начального общего образования 

№ 

п/п 

Направление  

внеурочной 

деятельности  

 Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю  Всего 

1 

класс 
 

1 Спортивно – 

оздоровительное  

 Ритмика 1 1 

Оздоровительная 

хореография 

1 
1 

2 Социальное 

направление 

 

 Риторика 1 1 

Логика 1 1 

 Этикет 1 1 

3 Общеинтел-

лектуальное 

направление 

 Английский язык 2 2 

 Экономика - - 

Шахматы 1 1 

4 Духовно-

нравственное 

направление 

 Духовные истоки 

Подмосковья 

- 
- 

 Уроки 

психологии 

1 
1 

5 Общекультурное 

направление 

 Умелые ручки 1 1 

 Волшебная 

мастерская 

- 
- 
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 ИТОГО: 10 10 

 

 

. 

 

ПЛАН организации внеурочной деятельности 

 

Негосударственное частное общеобразовательное учреждение  «Школа «Орбита» 

на 2022-2023 учебный год 

2 - 4 классов в соответствии с ФГОС начального общего образования 

№ 

п/п 

Направление  

внеурочной 

деятельности  

 Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю  

Всего 

 2  

класс 

3 

 класс  

4 

класс 
 

1 Спортивно – 

оздоровительное  

 Ритмика  1 1 1 3 

Оздоровительная 

хореография 

 1 1 
1 3 

2 Социальное 

направление 

 

 Риторика  1 1 1 3 

Логика  1 1 1 3 

 Этикет  1 1 1 3 

3 Общеинтел-

лектуальное 

направление 

 Английский язык  - - - - 

 Экономика  1 1 1 3 

Шахматы  1 1 1 3 

4 Духовно-

нравственное 

направление 

 Духовные истоки 

Подмосковья 

 1 1 
1 3 

 Уроки психологии  1 1 1 3 

5 Общекультурное 

направление  

 

 Умелые ручки  1 - - 1 

 Волшебная 

мастерская 

 - 1 
1 2 

 ИТОГО:  10 10 10 30 
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Планируемые метапредметные и личностные результаты 

Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих воспитательных 

результатов: 

- приобретение обучающимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности начального общего 

образования ожидается повышение результатов как личностных, так и метапредметных. 

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. 

Личностные результаты внеурочной деятельности отражают: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

3. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

4. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

Метапредметные результаты внеурочной деятельности отражают: 

1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

2. Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
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интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, умение ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развитие 

мотивов и интересов своей познавательной деятельности. 

7. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

8. Умение устанавливать аналогии, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

9. Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ-компетенции). 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Выбор направления внеурочной деятельности 

Организация   внеурочной   деятельности   в   НЧОУ «Школа «Орбита» 

предоставляет возможность выбора занятий каждому обучающемуся в объеме не более 

10- ти часов в неделю. 

Обучающиеся (их законные   представители)  имеют право выбора программ 

внеурочной деятельности. Выбор программ для реализации осуществляется 

образовательным учреждением. Каждый обучающийся и его родители (законные 

представители) выбирают наиболее интересные для ребёнка направления, которые 

отвечают его внутренним потребностям, помогает удовлетворить образовательные 

запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 35 минут, а во втором полугодии – 40 минут. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 
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Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. 

Формы и виды организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Формы организации внеурочной деятельности 

- познавательные игры, викторины, конкурсы; 

- беседы; 

- праздники с элементами творческого проектирования; 

- конкурсы рисунков, поделок, рассказов, сочинений; 

- предметные недели; 

- олимпиады; 

- экскурсии; 

- интеллектуальные соревнования; 

- поисковые и научные занятия с элементами проектной деятельности; 

- общественно- полезные практики; 

- другие формы. 

Для реализации Плана внеурочной деятельности используются следующие виды 

внеурочной деятельности в соответствии с государственным стандартом: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- художественное творчество; 

- социальное творчество; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

Описание процедуры установления объема часов внеурочной деятельности 

на каждого обучающегося 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, 

установлено планом внеурочной деятельности НЧОУ «Школа «Орбита» на 2022-2023 

учебный год. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в отдельно взятых классах. 

Кадровое обеспечение и финансово-экономические условия 

организации внеурочной деятельности 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС начального общего образования обеспечивают 

реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности. 

При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг 

образовательной организацией в соответствии с ФГОС начального общего 

образования в норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников 

на внеурочную деятельность. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой МОУ гимназии № 20. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 

при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая 

нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих 

занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов 

конкретного педагогического работника. 

Оценивание результатов курсов внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности НЧОУ «Школа «Орбита» самостоятельно 

разрабатывает и утверждает рабочие программы курсов внеурочной деятельнос
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3.3. Календарный учебный график 

 
 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется НЧОУ «Школа «Орбита» с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений. 

Годовой календарный учебный график составляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 
Модуль Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственн 

ые 

Сентябрь 2022 г. 

Общешкольная торжественная линейка. 1-4 1.09 Зам.директора по ВР 

Запуск проекта «Разговор о важном» 1-4 В течение года Кл.рук 

День безопасности дорожного движения. 1-4 21.09 Зам.директора по 

безоп. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Беслан» 

1-4 5.09 Зам.директора по ВР 

Кл.рук 

Месячник «Безопасный интернет» 1-4 1.09-30.09 Зам.директора по ВР 

Кл.рук 

Проект «Освоение космоса» 1-4 В течение года Кл.рук 

Вовлечение учащихся в работу кружков, 

клубов, секций 

1-4 1.09-15.10 Кл.рук. 

«Единый день здоровья» 1-4 05.09 Зам.директора по ВР 

Уч. физкультуры 

«Шахматный турнир» 4 28.09 Уч.математики 

Лекция по экологии «Давайте беречь наш 

лес» 

1-4 28.09 Кл.рук. 

Октябрь 2022 г. 

Праздничный концерт «День учителя» 1-4 30.09-05.10 Кл.рук, зам.директора 

по ВР 

Театр-студия «Парадиз» 1-4 13.10 Кл.рук. 

Праздничное мероприятие «Золотая осень» 1-4 28.10 Уч.нач.кл. 

Конкурс поделок и букетов «Осенняя 

фантазия» 
1-4 01.10-14.10 Зам.директора по ВР 

Кл.рук 

Конкурс рисунков «ЖКХ глазами 

детей» 

1-4 24-28.10 Учителя-предметники 

Кл.рук 
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Экскурсия в технопарк «Сколково» 1-4 20.10 Зам.дир.по ВР 

Ноябрь 2022 г. 

День народного единства 1-4 04.11 Кл.рук 

Выставка «Портрет мамы» 1-4 24-28.11 Кл.рук 

Московская театральная студия «Карамелька» 1-4 23.11 Кл.рук. 

Праздничное мероприятие «День матери» 1-4 27.11 Зам.директора по УВР 

Неделя физической культуры 1-4 21.11-25.11 Уч.физической 
культуры 

Экскурсия на Бабаевскую кондитерскую 

фабрику 

1-4 08.11  

Зам.директора по ВР. 

Экскурсия в картинную галерею г.Люберцы 

«Яблоко Ньютона» 

3-4 11.11 Уч.физики 

Декабрь 2022 г 

Конкурс новогодних поделок «Новогоднее 

конфетти» 

1-4 8-9.12 Кл.рук, учителя 

предметники 

День Неизвестного солдата 1-4 3.12 Кл.рук, уч. истории 

Государственные символы 1-4 26.12 Кл.рук, уч. истории 

День конституции Российской Федерации 1-4 12-14.12 Кл.рук, уч. истории 

Новогодний мастер-класс по росписи 
пряников 

1-4 20.12 Зам.директора по ВР. 

Новогоднее театрализованное представление 1-4 26-30.12 Замдиректора по УВР,  

Январь2023 г. 

Акция «Покорми птиц» 1-4 09-31.01 Кл.рук 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 27.01 Кл.рук 

Экскурсия в музей «Лего» 1-4 25.01 Зам.дир.по ВР 

Февраль2023 г. 

Тематическое занятие «Сталинград: 200 дней 

мужества и стойкости» 

1-4 7-8.02 Кл.рук 

Мастер-класс по изготовлению леденцов 1-4 15.02 Зам.директора по ВР. 

Праздничное мероприятие «Прощание 

с азбукой» 

1-4 16.02 Уч.нач.школы 

Конкурс рисунков, посвященный 23 февраля 1-4 13-17.02 Кл.рук. 

"Веселые старты», посвященные 23 февраля 1-4 16.02 Уч. физкультуры 

Кл.рук. 

Март 2023 г 

Выставка рисунков: Букет для мамы 1-4 1-8.03. Кл.рук. 

Интерактивный спектакль «В поисках Весны. 
Масленица» Театральная студия «Планета 
Карамельки» 

 1.03 Зам.директора по ВР. 

Концерт ко дню 8 марта 1-4 07.03 Зам.директора по ВР 

Экскурсия в цирк им.Ю.Никулина на 
Цветном б-ре 

1-4 22.03 Кл.рук., зам.дир.по ВР 

Театральная студия «Планета Карамельки» 
«Есть такая профессия» 

 23.03 Зам.дир.по ВР 

Апрель 2023 г. 

Праздничное мероприятие «День 
космонавтики» 

1-4 12.04 Кл.рук, зам.дир.по ВР 
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Экскурсия в музей авиации 1-4  19.04 Кл.рук, зам.дир.по ВР 

Липецкий театр «Путешествие в Космос» 1-4 06.04 Зам.дир.по ВР 

Всемирный День Земли 1-4 22.04 Кл.рук. 

Месячник по пожарной безопасности 1-4 апрель Зам.дир.по 
безопасности 

Мероприятие, посвященное открытию 

детского ресторана 

4 20.04 Уч.экономики 

Лекция о пернатых друзьях 1-4 25.04 Зам.дир.по ВР 

Май 2023г. 

Всероссийская акция: 

«Георгиевская ленточка» 

1-4 2-9.05 Кл.рук 

Посвящение первоклассников в пешеходы 1 04.05 Зам.дир.по 

безопасности 

Фотовыставка «Герои былых времен» 1-4 1-9.05 Кл.рук 

Праздничное мероприятие, посвященное 78-й 

годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

1-4 10.05 Замдиректора по ВР 

Кл.рук 

Поездка в аквапарк «Ква-Ква» 4 16.05 Замдиректора по ВР 

 

День славянской письменности и культуры 1-4 24.05 Учителя-предметники 

Кл.рук 

Прощание с начальной школой 4 26.05 Замдиректора по ВР 

Кл.рук. 

Модуль Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Классные часы с психологом 1-4 По 

заявкам 

Кл.рук 

Классные часы с соц. педагогом 1-4 По 

заявкам 

Кл.рук 

Посещение музеев, театров, выставок 1-4 В течение года Кл.рук 

Сентябрь 2022г. 

Составление планов ВР 

 

1-4 1 неделя Кл.рук.  

Комплектование факультативов, кружков, 

секций,объединений 

 

1-4 До 30.09 Кл.рук  

Определение уровня воспитанности и 

социализации учащихся 

1-4 До 30.09 Кл.рук 

Классные часы на тему: 

Правила поведения в ОУ, 

Устав ОУ, Навыки ЗОЖ, 

Давайте жить дружно. 

1-4 В течение 

месяца 

Кл.рук 

Киноуроки 1-4 В течение года Зам.директора по ВР, 

Кл.рук 

Мероприятия месячников безопасности и 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

1-4 В течение 

месяца 

Кл.рук 
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разработка схемы-маршрута «Дом-школа- 

дом») 

   

Учебно-тренировочная эвакуация 1-4  Кл.рук 

Анализ детского травматизма на дорогах, 

меры по улучшению работы по изучению 

ПДД 

1-4 1 раз в 

четверть 

Кл.рук 

Октябрь 2022 г. 

Акция «Забота». 1-4 01.10 Кл.рук 

Выборочная проверка рабочей 

документации  классных 

руководителей: 
✓ Личные дела класса 

✓ Календарное планирование на триместр 
и на год 

✓ Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

1-4 01-31.10 Зам.директора по ВР, 

Кл.рук 

Праздник осени. Конкурс поделок 

из природного материала 

1-4 2 неделя Кл.рук 

Классные часы Законы 

жизни семьи и класса, 

Режим дня школьника, Как 

бороться с ленью, 

Вежливость: зачем она 

нужна, Между «надо» и 

«хочу. 

1-4 В течение 

месяца 

Кл.рук 

Проведение классных часов по 

теме «Пожарная безопасность» 

«Ещё раз о правилах поведения на 

природе» 

1-4 В течение 

месяца 

Кл.рук 

Экологический десант по уборке территории 

«Мой город без экологических проблем», 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

перед уборкой территории. 

1-4 В течение 

месяца 

Кл.рук 

Отчёт по внеурочной занятости учащихся 1-4 до 22.10 Кл.рук 

Ноябрь 2022 г. 

Проведение тематических классных часов по 

правовому просвещению и профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних: 

1-4 В течение 

месяца 

Кл.рук 

Беседы, пятиминутки, классные часы по 

профилактике правонарушений 

1-4 В течение 

месяца 

Кл.рук 

Профилактические беседы с 
обучающимися, состоящими на разных видах 

учета 

1-4 В течение года Кл.рук. 

Классные часы 

"Единством славится Россия" 

Международный день толерантности, 

1-4 В течение 

месяца 

Кл.рук 
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Конвенции о правах ребёнка, 

Умеешь ли ты хранить персональные 

данные? 

   Зам.дир.по 

безопасности 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП в 

дни, осенних каникул 

1-4 18.11 Кл.рук, Зам.дир.по 

безопасности 

Беседы на классных часах «Телефоны служб 

органов и учреждений системы 

профилактики» 

1-4 В течение 

месяца 

Кл.рук 

Декабрь 2022 г. 

Оформление класса к Новому году 1-4 3 неделя Кл.рук 

Проведение классных часов: 

Конституция - основной закон, 

Будущее России в твоих руках, 

Будущее моей страны - мое 

будущее, Правильное питание, Если 

хочешь быть здоровым 

1-4 В течение 

месяца 

Кл.рук 

Проведение классных часов по теме 

Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках, Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой. 

1-4 19-23.12. Кл.рук, Зам.дир.по 

безопасности 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на 

новогодних праздниках и новогодними 

каникулах 

1-4 До 30.12 Кл.рук 

Инспектор ГИБДД 

Учебно-тренировочная эвакуация 1-4 2 неделя Зам.дир.по 

безопасности, 

Кл.рук 

Январь, февраль 2023 г. 

Уточнение списков кружков, 

секций, объединений. 

1-4 До 30.01. Кл.рук 

Проведение классных часов: 

Береги свое время и время 

других, Удивительное - рядом, 

Какая у меня память? Растем 

здоровыми! 

1-4 В течение 

месяца 

Кл.рук 

Настроение - не пустяк, 

Свободное время - как его использовать с 

пользой? 

1-4 В течение 

месяца 

Кл.рук 

Март 2023г. 

Классный час «Профессия моих родителей» 1-4 По плану 

класса 

Кл.рук 

Проведение классных часов: 

Учусь понимать себя 

Толерантность и я, Обман и 

его последствия, Телевизор, 

компьютер и дети. В дружбе 

- сила. Кем быть? 

1-4 В течение 

месяца 

Кл.рук 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

перед каникулами 

1-4 До 31.03. Кл.рук, 

Зам.дир.по 

безопасности 
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Беседы на классных часах «Телефоны служб 

органов и учреждений системы 

профилактики» 

1-4 В течение 

месяца 

Зам.дир.по 

безопасности ,Кл.рук 

Апрель 2023 г. 

Инструктаж 

Правила поведения во время весеннего 

половодья, 

Меры безопасности на льду весной, во время 

паводка, по палу сухой травы. 

1-4 В течение 

месяца 

Зам.дир.по 

безопасности Кл.рук 

Проведение классных часов: Без 

вредных привычек, Разумное 

распределение времени, 

Покорители космоса, 

Толерантность - дорога к миру 

1-4 В течение 

месяца 

Кл.рук 

Встречи-беседы со специалистами по ЗОЖ 1-4 В течение 

месяца 

Кл.рук 

Беседы на классных часах: «Профилактика 

правонарушений и преступлений» 

1-4 В течение 

месяца 

Зам.дир.по 

безопасности Кл.рук 

Май 2023 г. 

Проведение классных часов: Свечи 

человеческой памяти... С чего начинается 

Родина, «Никто не забыт, ничто не забыто.» 

Культура речи, 

Дорогою добра, 
«Сердцу милый уголок...» 

1-4 В течение 

месяца 

Кл.рук 

Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность в лесу и на дачных 

участках» 

1-4 В течение 

месяца 

Кл.рук 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

перед каникулами, правила поведения «На 

водоёмах», «Укусы насекомых и змей» 

1-4 В течение 

месяца 

Зам.дир.по 

безопасности Кл.рук 

Инструктаж по технике безопасности во 

время летних каникул 

1-4 В течение 

месяца 

Зам.дир.по 

безопасности Кл.рук 

Июнь 2023г. 

Организация 5 четверти 1-4 01-15.06 Кл.рук, зам.дир.по 

УВР 

Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за 2022-2023 учебный год. 

1-4 До 30.06 Кл.рук 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела Классы Ориентировоч 

ное время 

проведения 

Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с планами внеурочной деятельности 
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Модуль «Школьный урок» 

Дела Классы Ориентировоч 

ное время 

проведения 

Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия, направленные на 
формирование компетентной родительской 

общественности школы: 

✓ Участие родителей в формировании 

Совета родителей гимназии. 

✓ Формирование общешкольного 
родительского комитета. 

1-4 сентябрь Администрация, 

Кл.рук 

Организация знакомства родителей со 
специальным курсом «Основы религиозных 
культур и светской этики». 

4 сентябрь Кл.рук 

Мероприятия, направленные на 
формирование компетентной родительской 

общественности школы: 

✓ Участие родителей в формировании Совета 

родителей гимназии. 

✓ Формирование общешкольного 

родительского комитета. 
✓ О режиме дня школьников. 

✓ О соблюдении принципов информационной 
безопасности учащихся. 

✓ О школьном пропускном режиме и 
обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе. 

✓ О профилактике применения насилия в 

семье. 

✓ О родительском контроле за поведением 
несовершеннолетних. 

1-4 сентябрь Администрация, 

Кл.рук 

Контроль работы классных и общешкольного 
родительских комитетов. 

1-4 в течение 
учебного года 

Администрация, 

Кл.рук 

Знакомство родительской общественности с 

нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании. 

 Устав гимназии № 20. 

1-4 в течение 

учебного года 
Администрация, 

Кл.рук 

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: работников 

1-4 в течение 
учебного года 

Зам.директора по ВР, 

Кл.рук 
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здравоохранения, психологов, социологов, 

работников МВД, прокуратуры и др. 

   

Работа Малого педсовета с участием 

родителей по коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям различного 

характера. 

1-4 в течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР, 

Педагог-психолог, 

Кл.рук 

Консультации для родителей учащихся по 
вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

Посещение уроков представителями 

родительской общественности. Встречи с 
администрацией   школы и учителями- 

предметниками для выработки стратегии 

совместной деятельности по повышению 

уровня образованности и воспитанности 

учащихся 

1-4 в течение 
учебного года 

Зам.директора по 

безопасности  , 

Кл.рук 

Проведение родительских собраний 
различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке. 

 О формировании здорового образа жизни 

 О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома. 

 О психофизическом развитии детей и 

подростков. 

 О профилактике применения насилия в 

семье 
 О родительском контроле за поведением 

несовершеннолетних. 

1-4 в течение 
учебного года 

Кл.рук 

Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения» 
 

Дела Классы Ориентировоч 

ное время 

проведения 

Ответственные 
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Городская акция «Внимание - дети!» 
Обновление информационных 

материалов на стендах в холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного движения. 
Беседы и практические занятия: 
 Наш безопасный путь в школу. 

 Основные правила дорожного движения 

 на городских улицах. 

 Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог. 
 Будь бдителен по дороге в школу. 

 Опасные ситуации на дороге. 

 Правила дорожного движения - закон 

жизни. 

 Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

 Проведение занятия «Безопасный путь в 

школу и домой», создание 
индивидуальных маршрутов учащихся. 

1-4 август- 
сентябрь 

Зам.директора по 
безопасности 

Декада информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму. 
Урок-беседа «Терроризм не имеет границ» 

1-4 первая неделя 

сентября 

Зам.директора по 

безопасности  , 
Кл.рук 

Неделя безопасности детей и подростков. 

Урок окружающего мира о подготовке детей 

и подростков к действиям в условиях 
экстремальных и опасных ситуаций (1-4 

классы) Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 
социуме» 

1-4 первая неделя 

сентября 

Зам.директора по 

безопасности  , 

Кл.рук 
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Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок - сказка «Сказка о золотых правилах 
безопасности в Интернет» (1 -4 классы) 

1-4 октябрь Зам.директора по 

безопасности  , 

Кл.рук 

Месяц правовых знаний. 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки правовой 
грамотности». 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. 

Конституция - основной закон нашей жизни». 
Классный час «Международный день борьбы 

с коррупцией». 

1-4 ноябрь - 

декабрь 

Зам.директора по 
безопасности  , 

Кл.рук 

Международный день прав человека (10 
декабря) 

1-4 декабрь Зам.директора по ВР, 
Кл.рук 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

1-4 декабрь Зам.директора по ВР, 

Кл.рук 

Неделя безопасного интернета «Безопасность 
в глобальной сети». 
Профилактическая беседа - диалог с 
учащимися «Безопасность в интернете». 
Профилактическая беседа безопасность. 
Административная и уголовная 
ответственность». 

Тематический урок «Интернет – друг или 
враг?» 

1-4 февраль Зам.директора по 
безопасности  
, Кл.рук 

Единый день детского телефона доверия 1-4 май Зам.директора по ВР, 

Кл.рук 

Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской дорожной безопасности 

1-4 май Зам.директора по ВР, 

Кл.рук 
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Модуль «Волонтерство» 

Дела Классы Ориентировоч 

ное время 

проведения 

Ответственные 

Акция «Гуманитарная помощь солдатам, 
участвующим в СВО» 

1-4 сентябрь, 

май 

Зам.директора по ВР, 

Кл.рук 

Акция 
«Переменка здоровья» 

1-4 октябрь Зам.директора по ВР, 

Кл.рук 

Акция «Письмо    солдату» 1-4 сентябрь, май Зам.директора по ВР, 

Кл.рук 

Акция «Свеча памяти». 1-4 июнь Зам.директора по ВР, 

Кл.рук 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела Классы Ориентировоч 

ное время 

проведения 

Ответственные 

Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики 
1-4 В течение 

учебного года 
по 

индивидуально 

му плану 

классных 
руководителей. 

Зам.директора по ВР, 

Кл.рук 

Посещение театров и выставок 1-4 В соответствии 

с планом 

классных 

руководителей 

Кл.рук 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города 

1-4 В соответствии 

с планом 

классных 

руководителей 

Кл.рук 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела Классы Ориентировоч 

ное время 

проведения 

Ответственные 

Выпуск стенгазет в классах 1-4 в течение 

учебного года 

Кл.рук 
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Выпуск тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

1-4 в течение 

учебного года 
Кл.рук 

Организация и проведение тематических 

выставок 
1-4 в течение 

учебного года 

Кл.рук 

Модуль «Самоуправление» 

Дела Классы Ориентировоч 

ное время 

проведения 

Ответственные 

Участие в соревнованиях, конкурсах, 
фестивалях, капустниках, флешмобов итд 

1-4 в течение 

учебного года 

Кл.рук 

Выбор старосты класса 1-4 в течение 

учебного года 

Кл.рук 

Дежурство по классу 1-4 в течение 

учебного года 

Кл.рук 

Модуль «Предметная среда» 

Дела Классы Ориентировоч 

ное время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольные выставки и экспозиции. 1-4 сентябрь, 

декабрь, апрель 

Кл.рук 

Благоустройство классных кабинетов. 1-4 в течение 

учебного года 

Кл.рук 

Озеленение пришкольной территории. 1-4 сентябрь, май Кл.рук 

Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно- 

эстетической среды. 

1-4 в течение 

учебного года 

Кл.рук 
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3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего 

образования 

 
Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в НЧОУ «Школа «Орбита», направлена на: 

–достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования; 

–развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе 

одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров; 

–формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

–формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

–индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

–участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и 
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условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

–включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников; 

–формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

–формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

–использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

–обновление содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей Московской области; 

–эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников НЧОУ «Школа 

«Орбита», повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

–эффективное управление НЧОУ «Школа «Орбита» с использованием 

ИКТ, современных механизмов финансирования реализации программ 

начального общего образования. 

 
3.5.1. Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Начальная школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, В 

1 – 4 классах работают 4 учителя, 1 воспитатель ГПД, учителя предметники 

(английский язык, музыка, физическая культура), педагог – психолог. Все они 

являются основными работниками образовательного учреждения. 

90 % учителей имеют квалификационную категории, необходимые для 

решения задач, определённых ООП НОО и требованиям должностных 

инструкций. 
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В связи с модернизацией системы образования, переходом на новые 

образовательные стандарты, увеличилась доля педагогов, ежегодно 

обучающихся на курсах повышения квалификации. 

83% преподавателей школы участвуют в инновационной деятельности, 

объектами которой являются: содержание образования, современные 

педагогические технологии. Основной задачей повышения квалификации на 

ближайшую перспективу является формирование профессиональной готовности 

работников школы к реализации ФГОС, которая обеспечит оптимальное 

вхождение работников в систему ценностей современного образования; 

принятия ими идеологии ФГОС НОО; освоение новой системы требований к 

структуре ООП НОО, результатам и условиям её реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности; овладение учебно-методическими 

и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС. 

Реализация задач повышения квалификация осуществляется через систему 

методической работы, включающей конференции, семинары, мастер-классы, 

круглые столы, заседания методической кафедры учителей, участие педагогов в 

разработке ООП. 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала НЧОУ «Школа «Орбита» является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

При этом могут быть использованы различные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Показатели и индикаторы разработаны НЧОУ «Школа «Орбита» на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы образовательной организации. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке 

качества деятельности педагогических работников могут учитываться 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической 

и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; 

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС НОО. 

2. Тренинги   для    педагогов   с        целью        выявления  и 

соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС НОО. 
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3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и 

социальных партнёров ОО по итогам разработки основной образовательной 

программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС 

НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, 

стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 

3.5.2. Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Психолого-педагогические условия, созданные в НЧОУ «Школа «Орбита», 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого- 

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации 

обучающихся к условиям образовательной организации с учётом специфики их 

возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации 

к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого- 

педагогической компетентности работников образовательной организации и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В НЧОУ «Школа «Орбита» психолого-педагогическое 

сопровождение реализации программы начального общего образования 

осуществляется 
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квалифицированными специалистами: – педагогом-психологом – 1. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования Гимназией обеспечивается психологопедагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством 

системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

всех участников образовательных отношений; 

—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 учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарённых детей; 

—создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одарённых; обучающихся с 

ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования; родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 
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Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне Гимназии, классов, 

групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода, обучающегося 

на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 
3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы Гимназии 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. Государственное 

задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования (автономного) учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казённого учреждения — на основании бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в Гимназии 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом 

формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего 

образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных 
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(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования — гарантированный минимально допустимый объём 

финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: 

–расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

–расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

–прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ с учётом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или 

субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального 

общего образования муниципальными общеобразовательными организациями 

в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования, расходов на приобретение 
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учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (при наличии этих расходов). 

Гимназия самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и 

расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы начального общего образования (заработная плата 

с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учётом обеспечения уровня средней   заработной   платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую  работу,  определяемого в  соответствии с  Указами  Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми  актами  Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических   работников   муниципальных    общеобразовательных 

организаций,  включаемые  органами государственной власти  субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте   Российской  Федерации,  на  территории  которого  расположены 

общеобразовательные организации. В связи с требованиями ФГОС НОО при 

расчёте регионального норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников Гимназии на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда Гимназии осуществляется в пределах 

объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определёнными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 



171 
 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом Гимназии, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами Гимназии. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности образовательной 

организации и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование педагогическими работниками современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Гимназия самостоятельно определяет: 

–соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

–соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

–соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

–порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации, 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия 

образовательная организация разрабатывает финансовый механизм 

взаимодействия между образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

–на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 
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образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

–за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы начального общего образования 

соответствует нормативным затратам, определённым Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об 

утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих 

или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., 

регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы начального общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной 

организацией на очередной финансовый год. 
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3.5.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материальнотехническая база НЧОУ «Школа «Орбита» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы НЧОУ «Школа «Орбита» и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. Для этого Гимназии 

разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования НЧОУ «Школа «Орбита». 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

–постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

–перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

–аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами Гимназии, разработанные с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы в Гимназии. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности Гимназия, реализующая ООП 

НОО, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, освещением, 

хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

–учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

–помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

–помещениями (кабинетами) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

–помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальным 

залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

–актовым залом; 

–спортивными сооружениями (залами, спортивными площадками), 

оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 
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–помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

–административными и иными помещениями, оснащенными 

необходимым оборудованием; 

–гардеробами, санузлами; 

–участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

НЧОУ «Школа «Орбита» обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем 

программы повышения квалификации по использованию комплекта в 

образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учетом: 

–возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся; 

–его необходимости и достаточности; 

–универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения); 

–необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательных отношений; 

–согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

–аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

документкамеру, модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

–программную часть, включающую многопользовательскую 

операционную систему и прикладное программное обеспечение; – электронные 

образовательные ресурсы по предметным областям. 
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3.5.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы в Гимназии 

Информационно-образовательная среда как условие реализации 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы 

начального общего образования обеспечивается современной информационно- 

образовательной средой. Под информационнообразовательной средой (ИОС) 

образовательной организации понимается открытая педагогическая система, 

включающая разнообразные информационные образовательные ресурсы, 

современные информационнокоммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

–учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках 

обучения, определённых учредителем образовательной организации; 

–учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные 

средства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, 

экраннозвуковые средства, мультимедийные средства); 

–фонд дополнительной литературы (детская художественная и 

научнопопулярная литература, справочно-библиографические и периодические 

издания). 

Гимназией применяются информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 

административную деятельность и обеспечивающие дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри 

образовательной организации, так и с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. Функционирование ИОС обеспечено наличием 

в Гимназии технических средств и специального оборудования. Гимназия 

располагает службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 
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–достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

–формирование функциональной грамотности; доступ к учебным планам, 

рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

–доступ к электронным образовательным источникам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, с целью поиска и получения 

информации (учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети 

и Интернета); 

–организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с 

цифровым управлением и обратной связью); 

–реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

–включение обучающихся в проектно-конструкторскую и 

поисковоисследовательскую деятельность; 

–проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 

специального и цифрового оборудования; 

–фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

–проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром 

видеоматериалов, организацию театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием и освещением; 

–взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной 

сети и Интернета; 

–формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности 

при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, 

поиске, анализе и использовании информации в соответствии с учебной 

задачей, предоставлении персональных данных пользователей локальной сети 

и Интернета. 

НЧОУ «Школа «Орбита» определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих 

программ начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 
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Информационное обеспечение 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного 

процесса и его ресурсного 

обеспечения 

Тематическое и поурочное 

планирование, учебники, методическая 

литература, комплекты программно - 

прикладных средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного 

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

учащихся 

Фиксация в электронных классных журналах, 

дневниках учащихся 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой 

информации для участников 

образовательного процесса (включая 

семьи учащихся), методических 

служб, органов управления 

образованием 

Развитие сайта Гимназии, электронных 

журналов учащихся, создание 

локальных актов, регламентирующих 

работу   локальной   сети и 

доступ учителей и учащихся к 

ресурсам Интернета 
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Перечень учебников, 

рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации к 

использованию в образовательной деятельности школы НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

Автор/авторский коллектив Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

Русский язык (учебный предмет) 

Горецкий В.Г., Кирюшкин Азбука 1 АО Приказ 

В.А., Виноградская Л. А. и (в 2-х частях)  «Издательство Минпросвещени 

др.   «Просвещение» я России от 

20.05.2020 №254 

с изменениями 
(Приказ №766 от 

23.12.2020) 

Климанова В.П., Макеева Азбука (в 2- 1 АО Приказ 

С.Г. х частях)  «Издательство Минпросвещени 

 Перс.  «Просвещение» я России от 
20.05.2020 №254 
с изменениями 
(Приказ №766 от 
23.12.2020) 

Климанова В.П., Макеева Русский язык 1 АО Приказ 

С.Г. Перспектива  «Издательство Минпросвещени 

   «Просвещение» я России от 

20.05.2020 №254 

с изменениями 
(Приказ №766 от 

23.12.2020) 

Канакина В.П., Горецкий Русский язык 1 АО Приказ 

В.Г. Школа России  «Издательство Минпросвещени 

   «Просвещение» я России от 

20.05.2020 №254 

с изменениями 
(Приказ №766 от 
23.12.2020) 

Канакина В.П., Горецкий Русский язык 2 АО Приказ 

В.Г. (в 2 частях)  «Издательство Минпросвещени 

   «Просвещение» я России от 

20.05.2020 №254 

с изменениями 
(Приказ №766 от 

23.12.2020) 
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Климанова Л.Ф., Бабушкина 

Т.В. 

Русский язык 

(в 2 частях) 

2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Перспектива 

Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 

с изменениями 

(Приказ №766 от 

23.12.2020) 

 
 

Канакина В.П., Горецкий Русский язык (в 3 АО Приказ 

В.Г. 2 частях)  «Издательство Минпросвещени 

   «Просвещение» я России от 

20.05.2020 №254 

с изменениями 
(Приказ №766 от 
23.12.2020) 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Русский язык. 3 3 АО Приказ 
Т.В. класс. В двух 

частях. 

 «Издательство 

«Просвещение» 

Минпросвещени 

я России от 

   Перспектива 20.05.2020 №254 
с изменениями 
(Приказ №766 от 

23.12.2020) 

Канакина В.П., Горецкий Русский язык (в 4 АО Приказ 

В.Г. 2 частях)  «Издательство Минпросвещени 

   «Просвещение» я России от 

20.05.2020 №254 

с изменениями 
(Приказ №766 от 

23.12.2020) 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Русский язык. 4 4 АО «Издательство Приказ 
Т.В. класс. В двух 

частях. 

 «Просвещение» 

Перспектива 
Минпросвещени 

я России от 
    20.05.2020 №254 

с изменениями 
(Приказ №766 от 
23.12.2020) 

Литературное чтение (учебный предмет) 

Климанова Л.Ф., Литературное 

чтение 

(в 2 частях) ШР 

1 АО Приказ 
Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. 

 «Издательство 

«Просвещение» 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 

с изменениями 
(Приказ №766 от 

23.12.2020) 

Климанова Л.Ф., Горецкий Литературное 1 АО Приказ 

В.Г., 

Виноградская Л.А. 

чтение (в 2 

частях) 

Персп 

 «Издательство 

«Просвещение» 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 

с изменениями 
(Приказ №766 от 

23.12.2020) 



180 
 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное 

чтение (в 2 

частях) 

2 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 
с изменениями 
(Приказ №766 от 
23.12.2020) 

 
 

Климанова Л.Ф., Литературное 2 АО "Издательство Приказ 
Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г. 

чтение (в 2 

частях) 

 "Просвещение" Минпросвещени 

я России от 
    20.05.2020 №254 
    с изменениями 
    (Приказ №766 от 
    23.12.2020) 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное 

чтение 

(в 2 частях) 

3 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 

Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., Горецкий 

В.Г. 

Литературное 

чтение. 3 класс. 

В двух частях. 

3 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 

с изменениями 
(Приказ №766 от 

23.12.2020) 

Климанова Л.Ф., Литературное 4 АО Приказ 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

чтение (в 2 

частях) 

 «Издательство 

«Просвещение» 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 

с изменениями 
(Приказ №766 от 

23.12.2020) 

Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А 

Литературное 

чтение (в 2 

частях) 

4 АО 

«Издательство 

«Просвещение»/ 

Перспектива 

Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 

Иностранный язык 

(учебный предмет) 

Иностранный язык. 

Английский язык (учебный 

предмет) 

Быкова Н.И., Английский 

язык 

(в 2 частях) 

2 АО "Издательство Приказ 

Дули Д.,  "Просвещение" Минпросвещени 
Поспелова М.Д. и др.   я России от 

   20.05.2020 №254 
с изменениями 
(Приказ №766 от 
23.12.2020) 
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Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

Английский 

язык 

(в 2 частях) 

3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 
с изменениями 
(Приказ №766 от 
23.12.2020) 

Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

Английский 

язык 

(в 2 частях) 

4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 

 
 

Математика и 

информатика 

(предметная область) 

 

Математика (учебный 

предмет) 

Моро М.И., Волкова Математика (в 1 АО "Издательство Приказ 

С.И., 2 частях)  "Просвещение" Минпросвещени 
Степанова С.В.    я России от 

    20.05.2020 №254 
с изменениями 
(Приказ №766 от 
23.12.2020) 

Дорофеев Г.В., Миракова Математика (в 1 АО "Издательство Приказ 
Т.Н., Бука Т.Б. 2 частях)  "Просвещение" Минпросвещени 

    я России от 
    20.05.2020 №254 

с изменениями 
(Приказ №766 от 

23.12.2020) 

Моро М.И., Математика 2 АО "Издательство Приказ 

Бантова М.А., (в 2 частях)  "Просвещение" Минпросвещени 
Бельтюкова Г.В. и др.    я России от 

    20.05.2020 №254 
с изменениями 

(Приказ №766 от 
23.12.2020) 

Дорофеев Г.В., Миракова Математика 2 АО "Издательство Приказ 
Т.Н., Бука Т.Б. (в 2 частях)  "Просвещение" Минпросвещени 

    я России от 
    20.05.2020 №254 

с изменениями 
(Приказ №766 от 

23.12.2020) 
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Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика 

(в 2 частях) 

3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 

с изменениями 
(Приказ №766 от 

23.12.2020) 

Дорофеев Г.В., Миракова 

Т.Н., Бука Т.Б. 

Математика. 3 

класс. В двух 

частях. 

3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 

с изменениями 
(Приказ №766 от 
23.12.2020) 

 
 

Моро М.И., Математика 4 АО "Издательство Приказ 

Бантова М.А., (в 2 частях)  "Просвещение" Минпросвещени 
Бельтюкова Г.В. и др.    я России от 

    20.05.2020 №254 
с изменениями 
(Приказ №766 от 
23.12.2020) 

Дорофеев Г.В., Миракова Математика. 4 4 АО "Издательство Приказ 
Т.Н., Бука Т.Б. класс. В двух 

частях. 

 "Просвещение"/Пе 

рспектива 
Минпросвещени 

я России от 
    20.05.2020 №254 

с изменениями 
(Приказ №766 от 
23.12.2020) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(учебный предмет) 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир 

(в 2 частях) 

1 АО "Издательство Приказ 

  "Просвещение" Минпросвещени 
   я России от 
   20.05.2020 №254 
   с изменениями 
   (Приказ №766 от 

   23.12.2020) 

Плешаков А.А., Новицкая Окружающий 

мир 

(в 2 частях) 

1 АО "Издательство Приказ 
М.Ю.  "Просвещение" Минпросвещени 

я России от 

   20.05.2020 №254 
с изменениями 
(Приказ №766 от 
23.12.2020) 
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Плешаков А.А. Окружающий 

мир 

(в 2 частях) 

2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 

с изменениями 
(Приказ №766 от 
23.12.2020) 

Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю. 

Окружающий 

мир 

(в 2 частях) 

2 АО "Издательство 

"Просвещение" 
Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 

с изменениями 
(Приказ №766 от 
23.12.2020) 

 
 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир 

(в 2 частях) 

3 АО "Издательство Приказ 

  "Просвещение" Минпросвещени 
   я России от 
   20.05.2020 №254 
   с изменениями 
   (Приказ №766 от 

   23.12.2020) 

Плешаков А.А., Крючкова Окружающий 

мир 

(в 2 частях) 

4 АО "Издательство Приказ 
Е.А.  "Просвещение" Минпросвещени 

   я России от 

   20.05.2020 №254 
с изменениями 
(Приказ №766 от 
23.12.2020) 

Плешаков А.А., Новицкая Окружающий 4 АО "Издательство Приказ 
М.Ю. мир  "Просвещение" Минпросвещени 

 (в 4 частях)   я России от 
    20.05.2020 №254 

с изменениями 
(Приказ №766 от 
23.12.2020) 

Основы религиозных культур 

и светской этики (предметная 

область) 

Основы религиозных культур и светской этики (учебный предмет) 

Кураев А.В. Основы 4 АО "Издательство Приказ 
 религиозных  "Просвещение" Минпросвещени 
 культур и   я России от 
 светской этики.   20.05.2020 №254 
 Основы 

православной 

культуры 

  с изменениями 
(Приказ №766 от 
23.12.2020) 
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Шемшурин А.И Основы  4 АО "Издательство Приказ 
 религиозных .  "Просвещение" Минпросвещени 
 культур и    я России от 
 светской этики. 

Основы 

светской этики 

   20.05.2020 №254 
с изменениями 

(Приказ №766 от 
23.12.2020) 

Искусство (предметная область) 

Изобразительное искусство (учебный предмет) 

Неменская Л.А./ Изобразительное 1 АО "Издательство Приказ 

Под ред. Неменского Б.М. искусство  "Просвещение" Минпросвещени 

    я России от 
    20.05.2020 №254 

с изменениями 

(Приказ №766 от 
23.12.2020) 

 
 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное 

искусство 

1 АО «Издательство 

«Просвещение»/П 

ерспектива 

Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 
с изменениями 
(Приказ №766 от 

23.12.2020) 

Коротеева Е.И./ 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 
с изменениями 
(Приказ №766 от 

23.12.2020) 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное 

искусство 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 

с изменениями 
(Приказ №766 от 
23.12.2020) 

Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др./ 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 

с изменениями 
(Приказ №766 от 

23.12.2020) 
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Неменская Л.А./ 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное 

искусство 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 
Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 

с изменениями 

(Приказ №766 от 

23.12.2020) 

Музыка (учебный 

предмет) 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 

с изменениями 
(Приказ №766 от 

23.12.2020) 

 
 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 2 АО "Издательство 

"Просвещение" 
Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 
с изменениями 
(Приказ №766 от 

23.12.2020) 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 
с изменениями 
(Приказ №766 от 

23.12.2020) 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 
с изменениями 
(Приказ №766 от 

23.12.2020) 

Технология (предметная область) 

Технология (учебный предмет) 
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Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 
с изменениями 
(Приказ №766 от 
23.12.2020) 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. 

Технология 1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 

с изменениями 

(Приказ №766 от 

23.12.2020) 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 
с изменениями 
(Приказ №766 от 
23.12.2020) 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В. 

Технология 2 АО "Издательство 

"Просвещение" 
Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 
с изменениями 
(Приказ №766 от 
23.12.2020) 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Шипилова Н.В. и др. 

Технология. 3 

класс 

3 АО "Издательство 

"Просвещение" 
Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 
с изменениями 
(Приказ №766 от 
23.12.2020) 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 
с изменениями 
(Приказ №766 от 
23.12.2020) 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 
с изменениями 
(Приказ №766 от 
23.12.2020) 

Физическая культура 

(предметная область) 
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Физическая культура (учебный предмет) 

Лях В.И. Физическая 

культура 

1 -4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Приказ 

Минпросвещени 

я России от 

20.05.2020 №254 

с изменениями 
(Приказ №766 от 
23.12.2020) 

 

 

 

Методические рекомендации по рациональной организации занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Организация рабочего места педагога и ученика при реализации 

дистанционных технологий обучения 

При дистанционном образовании (ДО) связь учителя с обучаемыми через 

Интернет должна осуществляться без сбоев и всеми доступными способами. 

Рабочее место педагога в кабинете ДО оснащается аппаратнопрограммным 

комплексом и обеспечивается доступом к сети Интернет в гимназии с учетом 

технических возможностей. 

Для обеспечения процесса дистанционного обучения детей с используются 

следующие средства дистанционного обучения: специализированные учебники 

с мультимедийными сопровождениями, электронные учебно-методические 

комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия, 

тренинговые компьютерные программы, компьютерные лабораторные 

практикумы, контрольно-тестирующие комплекты, учебные видеофильмы, 

аудиозаписи, иные материалы (далее - учебно-методический комплекс), 

предназначенные для передачи по телекоммуникационным и иным каналам 

связи посредством комплектов компьютерной техники, цифрового учебного 

оборудования, оргтехники и программного обеспечения. 

Учебные кабинеты ДО функционируют с учетом специфики гимназии №41 

в целях создания оптимальных условий для выполнения современных 

требований к организации образовательного процесса. 

Оборудование учебного кабинета должно отвечать требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 , СанПин 2.2.2/2.4.1340-03, охраны труда и здоровья участников 

образовательного процесса. 

Все рабочие места в кабинете ДО должны быть подключены к сети 

Интернет без ограничения трафика по организованным каналам связи. Должны 

быть установлены сетевые экраны (фильтры), обеспечивающие техническую 
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возможность исключения доступа к ресурсам, несовместимым с задачами 

воспитания детей. 

Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям 

современного дизайна для учебных помещений. 

Рабочее место должно быть хорошо освещено. Перед началом занятия 

педагог должен проверить, как его будет видно ученику, открыв своё видео 

окно. Если при проведении on-line занятия плохо слышно ученика из-за того, 

что его камера издаёт щелчки, то надо попросить ученика поменять 

расположение камеры (в обзор камеры не должен попадать свет из окна 

квартиры). 

Нужно тщательно выбирать перед занятием положение веб камеры. Фон 

сзади должен быть спокойным, не должен отвлекать внимание ученика. 

Не должно быть посторонних и громких звуков в помещении, так как они, 

трансформируясь, будут звучать искажённо из компьютера вашего 

собеседника, отвлекая, утомляя его. 

Лучше надеть наушники, либо подключить колонки, чтобы меньше 

уставать во время on-line урока, прислушиваясь к негромкому звуку 

компьютера и вынуждено концентрируя своё внимание только на этом звуке, 

вычленяя его из остальных звуков окружающей среды. Если рабочее место 

оборудовано дома, то оно должно быть выделено в отдельную рабочую зону. 

Рабочее место ученика 

Все вышеперечисленное касается и обустройства рабочего места в доме 

ученика. Нельзя рабочий стол размещать в комнате, где находятся остальные 

члены семьи. Рабочее место не должно располагаться рядом с телевизором. В 

обзор камеры не должно попадать то, что не имеет отношения к занятию. 

Монитор должен находиться на уровне глаз ребёнка (линия взора должна 

приходиться на центр экрана или немного выше). Расстояние от глаз школьника 

до экрана монитора должно быть не менее 50 см. 

При работе с ноутбуком рекомендуется использовать выносную 

клавиатуру. Это позволит увеличить расстояние между клавиатурой и экраном 

и поддерживать нормальную рабочую позу во время занятия. 

Педагог должен обсудить то, как устроено рабочее место ученика с ним 

самим или его родителями. 

Гигиенические требования к организации занятия и 

профилактические мероприятия 

Важнейшим профилактическим мероприятием по предупреждению 

негативного влияния работы с компьютером на организм школьника является 

регламентация длительности данного вида деятельности. В связи с этим 
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организация занятий должна осуществляться с учетом существующих 

гигиенических требований: 

Согласно п. 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" «Непрерывная работа с изображением на 

индивидуальном мониторе компьютера должна составлять1: 

 

1 При отсутствии информации о качестве используемых мониторов необходимо 

ориентироваться на данный вариант непрерывной длительности. 

 
• для учащихся 1-4-х классов — не более 15 минут; • для учащихся 5-7 

классов — не более 20 минут; 

• для учащихся 8-11 классов — 25 минут. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: 

• для учащихся 1-2-х классов — не более 20 минут; 

• для учащихся 3-4 классов — не более 25 минут; 

• для учащихся 5-6 классов — не более 30 минут; 

• для учащихся 7-11 классов — 35 минут. 

Согласно П.4.2. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» 

«Оптимальное количество занятий с использованием ПЭВМ в течение учебного 

дня для обучающихся I - IV классов составляет 1 урок, для обучающихся в V - 

VIII классах - 2 урока, для обучающихся в IX - XI классах - 3 урока.» 

Согласно Приложению 7. п.4.7 СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы» «Внеучебные занятия с использованием ПЭВМ 

рекомендуется проводить не чаще 2 раз в неделю общей продолжительностью: 

• - для обучающихся в II - V классах - не более 60 мин.; 

• - для обучающихся в VI классах и старше - не более 90 мин» 

Недопустимо все уроки проводить в форме онлайн-занятий. Занятия с 

использованием электронных устройств должно строго регламентироваться как 

по длительности, так и по их количеству в соответствии с возрастными 

возможностями детей. 

Дистанционное обучение не должно рассматриваться только как 

многочасовое включение ребенка в онлайн-работу. Необходимо помимо 

онлайн-обучения активно использовать другие формы дистанционной работы 

и чередовать разные виды деятельности. 
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Важно обратить особое внимание на то, что необходимо минимизировать 

или полностью исключить работу, при которой школьник при выполнении 

заданий должен переписывать их с экрана в тетрадь. При организации 

дистанционного обучения после использования технических средств обучения, 

связанных со зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс 

упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока - физические 

упражнения для профилактики общего утомления. 

Для снятия зрительного напряжения, возникающего в результате работы 

на компьютере, в течение 1-2 минут должна проводиться ГИМНАСТИКА ДЛЯ 

ГЛАЗ. Проводить гимнастику следует через 15 - 20 минут от начала занятий 

либо сразу после появления признаков зрительного утомления. 

Проведение зрительной гимнастики должно быть обязательным элементом 

занятия. Выполняться упражнения должны совместно с педагогом и под его 

контролем. Упражнения выполняются стоя или сидя, отвернувшись от экрана 

при ритмичном дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз. 

При проведении занятия обязательно нужно предусматривать 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ. Своевременное их проведение способствует, помимо 

предупреждения локального утомления, также и повышению общей и 

умственной работоспособности ребенка. По содержанию они различны и 

предназначены для конкретного воздействия на ту или иную группу мышц или 

систему организма. Проводить 2-3 минутные физические упражнения 

необходимо при появлении первых признаков утомления у детей (примерно 

через 15-20 минут урока). Вопрос о наиболее удобном времени проведения 

физкультминуток решает сам педагог. Комплексы упражнений необходимо 

чередовать. 
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Вид непрерывной 

деятельности 

Время 

класса, ми 

деятельно 

н. 

сти в зависимости от 

1–2-й 

класс 

3–4-й 

класс 

5–7-й 

класс 

8–11-й класс 

Просмотр 10 15 20 25 

статических 

изображений на 

экранах отраженного 

свечения 

    



191 
 

Просмотр 

телепередач 

 

15 
 

20 
 

25 
 

30 

     

Просмотр 

динамических 

изображений на 

экранах отраженного 

свечения 

 

 
15 

 

 
20 

 

 
25 

 

 
30 

     

Работа с 

изображением на 

индивидуальном 

мониторе компьютера и 

клавиатурой 

 

 
15 

 

 
15 

 

 
20 

 

 
25 

     

Прослушивание 

аудиозаписи 

 

20 
 

20 
 

25 
 

25 

Прослушивание 

аудиозаписи в 

наушниках 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 
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