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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        ЧОУ «Братская Православная гимназия» представляет собой новый тип светского 

общеобразовательного учреждения, где сочетается современное образование детей, духовное и 

нравственное воспитание на основе православия. Новизна и необыкновенность православной 

гимназии  заключается в том, что гимназия, оставаясь в рамках светского образования, 

одновременно  мыслится как церковная, имеющая своим основанием те принципы, которые 

заложены в жизни самой Церкви. Основной подход к воспитанию ребенка в гимназии обращен 

к личности воспитанника и созданию условий для реализации его внутренних потенциальных 

возможностей. 

Такая установка не только не противоречит государственному заказу, но и напрямую 

служит ко благу нашего общества, потому что воспитание христианина осуществляется через 

осознание и исполнение своей ответственности в качестве гражданина Отечества земного. 

Именно это дает нам право занять свое достойное место в общегосударственной системе 

образования. Гимназия дает современное образование, основанное на высоком уровне знаний, 

широкой и глубокой эрудиции, желании и умении заниматься исследовательской работой, 

мотивации выпускников на продолжение образования и самообразования. Особую значимость 

имеют гуманитарно-обществоведческие и теологические дисциплины, поэтому предметы 

русский язык, православная культура, английский язык, история России должны изучаться на 

хорошем уровне. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ФОП 

НОО) в ЧОУ «Братская «Православная гимназия»,  является основным документом, 

определяющим содержание общего начального образования в ЧОУ «Братская «Православная 

гимназия» (далее – организация), а также: 

 регламентирующим образовательную деятельность ЧОУ «Братская Православная 

гимназия»  в единстве урочной и внеурочной деятельности; 

 в единстве урочной и внеурочной деятельности; 

  при учете установленного ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286,(ред. от 08.11.2022) (далее – ФГОС НОО) соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса (80% и 20%), скорректированной в соответствии с ФОП НОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования в ЧОУ «Братская 

«Православная гимназия»  разработана: 

-  с учетом Стандарта православного компонента начального общего образования, 

утвержденного 28.07.2011 Священным Синодом Русской Православной Церкви; в 

редакции от 28 апреля 2015г. (утверждена приказом Председателя Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви № от 28 апреля 

2015г.), а также социального заказа на образование. 

 а также социального заказа на образование. 

Под социальным заказом на образование здесь понимается отражение интересов тех 

сторон, чьи потребности удовлетворяются в процессе деятельности организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. В нашем случае это потребности государства, 

семьи и Церкви. Наличие в программе православного компонента обуславливает изучение 

духовных дисциплин, призванных обеспечить религиозное (православное) образование. 

При разработке ООП НОО ЧОУ «Братская «Православная гимназия» предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП НОО федеральных 

рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир». 

Содержание ООП НОО ЧОУ «Братская «Православная гимназия» отражает требования 

ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов  

Целевой раздел ФОГТ НОО включает:  

http://ivo.garant.ru/#/document/405997651/entry/200
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 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, ориентированные 

на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, которая 

содержит: описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся 

  Федеральные и  рабочие программы учебных предметов, которые обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе 

требований ФГОС НОО к результатам освоения программы начального общего образования; 

 Федеральную рабочую программу воспитания, которая направлена на сохранение и 

укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. Федеральная рабочая программа 

воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами воспитания; 

Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы реализации программы начального общего 

образования.  

Организационный раздел включает: 

 федеральный учебный план; 

 федеральный план внеурочной деятельности; 

 федеральный календарный учебный график; 

 федеральный календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности в ЧОУ «Братская Православная гимназия»; 

 систему условий реализации программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

ЧОУ «Братская Православная гимназия», реализуя основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в ЧОУ «Братская Православная гимназия»; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом ЧОУ «Братская Православная гимназия». 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, могут закрепляться в заключенном между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования 

за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность ЧОУ «Братская 

http://ivo.garant.ru/#/document/405997651/entry/300
http://ivo.garant.ru/#/document/400907193/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/405997651/entry/400
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Православная гимназия» в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС НОО соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС, Стандарта 

православного компонента начального общего образования для учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденный решением Священного Синода Русской Православной Церкви 

(27.07.2011г.) и с учетом содержания УМК «Школа России», используемого на начальной 

ступени образования 

Православный компонент начального общего образования в ЧОУ «Братская 

«Православная гимназия» реализуется через внедрение в основные образовательные программы 

общего образования программ духовно-нравственного цикла, учебных курсов (Закон Божий - 

«Основы Православной веры», Основы религиозных культур и светской этики - учебный 

модуль: «Основы православной культуры»), дисциплин «Церковное пение», содержание 

которых соответствует вероучению, нравственным принципам, историческим и культурным 

традициям Русской Православной Церкви. 

Стандарт православного компонента начального общего образования призван 

удовлетворить запросы родителей (законных представителей детей), для которых развитие 

религиозного самосознания их детей и воспитание в духе исторически сложившихся 

православных традиций является важнейшим компонентом образования. 

Введение и реализация Стандарта православного компонента общего образования в ЧОУ 

«Братская «Православная гимназия» обеспечит:   

 сохранение традиционных духовно-нравственных и культурных идеалов, 

 целей и ценностей в современном обществе, поскольку именно духовные и нравственные 

традиции составляют основу устойчивого развития обществ; 

 консолидацию обществ на основе уважения, взаимопонимания и доверия друг к другу людей 

разных вероисповеданий;  

 общественное и национальное согласие; 

 духовную безопасность личности, семьи и общества; 

 возрождение традиционной системы духовно-нравственного воспитания, обеспечивающей 

развитие религиозного (православного) сознания и самосознания подрастающего поколения, 

что является гарантом духовного здоровья общества. 

 

Введение Стандарта православного компонента в начальное общее образование ЧОУ 

«Братская Православная гимназия» опирается на:  

 Конституцию Российской Федерации, Закон «Об образовании», Закон «О свободе совести и 

вероисповедания», «Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России», Федеральные государственные образовательные стандарты Российской Федерации, 

подзаконные нормативные акты внедрения ФГОС в систему государственного образования;  

 более чем двадцатипятилетний опыт духовно-нравственного образования и воспитания в 

системе образовательных организаций Русской Православной Церкви. 

 

Целями реализации ООП НОО в ЧОУ «Братская Православная гимназия» являются: 

 обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося; 

 организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО; 

 создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для детей 

http://ivo.garant.ru/#/document/400907193/entry/1000
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социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.  

Достижение поставленных целей реализации ООП НОО  предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с 

ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

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

общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

в проектировании и развитии социальной среды ЧОУ «Братская Православная гимназия». 

Основополагающим направлением  ЧОУ «Братская «Православная гимназия»  является 

всестороннее содействие формированию качественно образованной, высоконравственной, 

творческой личности, ответственного гражданина Отечества земного и Небесного, 

стремящегося к восстановлению русской духовной культуры, способного активно и 

благотворно влиять на состояние современного общества. 

 

Цели внедрения Стандарта православного компонента общего образования:   

 правовая - создание правового механизма встраивания религиозного (православного) 

компонента в структуру ФГОС в рамках существующего законодательства Российской 

Федерации, в национальные образовательные стандарты стран канонического присутствия 

Русской Православной Церкви;   

 социальная обеспечение социального доверия граждан государств; 

 канонического присутствия Русской Православной Церкви к системе православного 

образования, обеспечение способности системы православного образования чутко 

реагировать на запросы православных верующих, желающих обучать и воспитывать своих 

детей на традициях Православия, снижение рисков социально-психологической 

напряженности между различными религиозными группами населения в сфере образования;  

 педагогическая - целенаправленное развитие духовно-нравственной сферы обучающихся, 

обеспечение высокого уровня православного образования, формирование у обучающихся 

целостного христианского мировоззрения, развитого религиозно-нравственного чувства, 

национального самосознания и гражданской ответственности. 

Задачи Стандарта православного компонента общего образования:  

 организация систематического и системного изучения православной веры, религии и культуры;  

 формирование духовной и нравственной ответственности богоданного человека; 

   воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу, миру и 

социуму;  

  изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций; 
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   формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, 

национальности, религии;  воспитание человека, способного к благотворительности, 

милосердию и состраданию;  

  воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализации социокультурного 

опыта личности обучающегося, его размышлений о жизни и подвиге святых;  

  формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного достоинства 

человека; взаимосвязи духовного, нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания; 

   раскрытие понятия свободы как независимости от безнравственных поступков, как 

независимости от греха, в соотношении понятий свободы выбора и свободы от зла (из 

«Основ Социальной Концепции Русской Православной Церкви» о достоинстве, свободе и 

правах человека);  

  повышение педагогической и культурологической компетентности родителей (законных 

представителей детей), стремящихся воспитывать своих детей в православной традиции, 

содействие сплочению родителей (законных представителей детей) и педагогов в процессе 

воспитания детей. 

 

Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО: 

1) принцип учёта ФГОС НОО:  ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной 

школе; 

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ООП НОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику 

в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального общего 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по образовательным 

программам основного общего образования, единые подходы между их обучением и развитием 

на уровнях начального общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение знаний, 

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий.  

Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий соответствуют 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

http://ivo.garant.ru/#/document/400907193/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/400274954/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/400274954/entry/0
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регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. 

(далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

8) принцип целостности в образовании и воспитании реализуется, с одной стороны, через 

следование православным традициям, раскрытие нравственных, этических и культурно-

исторических ценностей, и с другой стороны, благодаря последовательному освоению на 

школьном уровне современных знаний и методов научного исследования. 

9) принцип единства (Стандарт православного компонента) в воспитании и образовании 

обеспечивается тем, что все педагоги, учащиеся и их родители являются членами одной 

церковной общины. Взрослые люди, объединенные единым мировоззрением, одинаково 

понимают цели воспитания и образования детей, осознанно выбирают именно православную 

школу. Вновь поступающие обязательно детально знакомятся с концепцией, программами, 

всеми учредительными документами. Как правило, в православную школу дети поступают, 

прежде всего, по желанию родителей, и именно с родителями руководство Гимназии ведет 

серьезное собеседование, чтобы убедиться в единстве взглядов на принципиальные вопросы 

образования и воспитания. 

Реализация данного принципа возможна при следующих условиях:  

 воцерковления, вхождения в литургическую жизнь Церкви, создания церковной среды, в 

которой происходит освящение личности и ее преображение в Духе Истины и Любви;  

  понимания воспитательного значения содержания образования, формирования цикла 

взаимосвязанных учебных предметов по основам православной веры и православной 

культуры; раскрытия связи веры и знания, вероучительных предметов с другими областями 

знаний;  

  учета подготовленности обучающихся к принятию и усвоению духовного знания, к 

принятию Божественной Истины;  

  построения уклада жизни ЧОУ «Братская Православная гимназия» на основе православных 

ценностей и традиций, способствующего решению вышеуказанных задач; 

   обеспечения вариативности и дифференциации православного образования; 

  соответствия содержания образования возрастным нормативам физического и психического 

развития детей на каждой ступени образования;  

  учета возможности социализации детей за пределами Церкви. 

В соответствии с православным компонентом общего образования  в гимназии осуществляется:  

  единство, целостность, непрерывность и преемственность православного компонента 

начального общего, основного общего, полного (среднего) общего образования (1-11 

классы); 

 основного общего образования и дополнительного образования детей;  

 воспитание и развитие личности православного христианина в полноте ее бытия по образу 

идеала, заданного православной исторической традицией;   

 осуществление учебной деятельности (учебного труда) как дара Божия, для пользы семьи и 

государства. 

Стандарт православного компонента общего образования ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника православного общеобразовательного учреждения:  

 укорененный в православной вере, традиции и культуре; 

 обучающийся, любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, 

ощущающий тесную связь со своим народом, его культурой;  

  осознающий и принимающий цели, идеалы и ценности Православия; 

- умеющий учиться, осознающий ценность учебы, труда и творчества как дара Божия; 

http://ivo.garant.ru/#/document/75093644/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/75093644/entry/0
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-   социально активный, способный к жертвенному служению ближним, к миссионерской 

деятельности. 

Механизмами реализации основной образовательной программы начального общего 

образования гимназии является: 

• наличие двух частей образовательной программы - обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений;  

• федеральный учебный план гимназии,  

• федеральный  план внеурочной деятельности, 

• федеральный календарный учебный график,  

• федеральный календарный план воспитательной работы, 

• федеральный годовой план работы  ЧОУ «Братская Православная гимназия»; 

• рабочие программы учебных предметов и федеральные рабочие программы (русский 

язык, литературное чтение и окружающий мир),  

• рабочие программы курсов внеурочной деятельности,  

• ПФХД,  

• локальные акты гимназии,  

• привлечение к образовательной деятельности гимназии организаций культуры (к примеру, 

музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий, 

• мониторинги (внешние и внутренние); 

• Стандарт православного компонента общего образования; 

• приоритетное право верующих родителей на религиозно-нравственное образование; 

• внеурочная деятельность. является частью образовательного процесса и помогает 

реализовать требования ФГОС начального общего образования.  

 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа ООП НОО является стратегическим документом ЧОУ «Братская 

Православная гимназия», выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной  деятельности,  т   е   гарантию  реализации  статьи  12 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»  В соответствии с законодательными актами 

образовательная организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 

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

принципа здоровьесберегающего обучения 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Срок 

освоения ООП НОО в ЧОУ «Братская Православная гимназия» является четыре года. Общий 

объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 

2954 академических часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования, в порядке, установленном 

локальным нормативными актами образовательной организации. 

 Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать 

обучающихся от  перегрузок,  утомления,  отрицательного  влияния  обучения на здоровье.  

При создании программы начального образования учитывается статус ребёнка младшего 

школьного возраста.  В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, 

у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования 

учителя, часто отвлекаются, быстро устают,  Желание учиться поддерживается школьными 

успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы.  Всё это побуждает учителя 

особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку,  

http://ivo.garant.ru/#/document/400274954/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/75093644/entry/1000
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помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в 

этом возрасте. 

 ЧОУ «Братская Православная гимназия» при реализации ООП начального общего 

образования использует электронные средства обучения на уроках при соблюдении 

установленных СП 2.4.3648–20 требований: 

 общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке (п. 2.10.2): 

для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут, старше 10 лет– 30 минут; для 

компьютера (ноутбука, планшета) – для детей 1-х, 2-х классов – 20 минут, 3-х, 4-х классов – 25 

минут; 

 продолжительность непрерывного использования экрана для учеников 1-4-х классов 

составляет 10 минут (п. 2.10.2).  

С целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится гимнастика для глаз 

при использовании электронных средств обучения – на уроке и перемене, а так же при 

использовании книжных учебных изданий – во время перемен при участии педагога (пп. 2.10.2, 

2.10.3). 

        Расписание занятий, объем домашних заданий в ЧОУ «Братская Православная гимназия» 

соответствует  требованиям, предусмотренным Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими  требованиями. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в 

программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

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

интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педагог 

оказывает поддержку каждому учащемуся 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. В целях 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами ЧОУ «Братская Православная гимназия». 

В педагогическом коллективе гимназии есть необходимые специалисты: учителя – 

предметники, библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

В гимназии созданы максимально возможные условия для внедрения в образовательные 

отношении информационно- коммуникативных технологий: 

- Обеспечен доступ в сеть Интернет, постоянно функционирует электронная почта; 

- Имеется сайт гимназии; 

- Оборудован кабинет информатики на 30 рабочих мест; 

- Лекционный зал на 60 мест с подключением к сети Интернет; 

- Все компьютеры гимназии объединены в локальную сеть, имеют доступ в Интернет через WI-

FI и проводную локацию; 

- Все учебные кабинеты имеют большие плазменные телевизоры; 

- Кабинеты имеют необходимый методический и дидактический материал, в том числе 

электронные образовательные ресурсы, позволяющие полноценно осуществлять 

образовательные отношения; 

- Имеется возможность использовать принтеры, копировальные аппараты, сканеры. 

Каждый класс расположен в своем помещении на протяжении четырех лет обучения. 

На специализированные занятия по таким предметам  как музыка, физическая культура, 

младшие школьники приходят свои специально оборудованные помещения. Весь 

образовательные отношения осуществляется через реализацию УМК «Школа России», что 

определяет специфику начальной ступени образования.  

К числу сильных сторон ЧОУ «Братская Православная гимназия», осуществляющая 

образовательную деятельность можно отнести высокую теоретическую подготовку педагогов, 

благоприятный нравственный психологический климат в педагогическом коллективе, высокий 

уровень образовательной подготовки выпускников гимназии. 
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 Гимназия старается соответствовать стремительно меняющейся жизни темпом своих 

внутренних перемен. Основной плюс - это самостоятельный, свободный, быстрый в решениях, 

деятельный выпускник начальной школы, которого отличает коммуникабельность, 

работоспособность. Он умеет трудиться, умеет принимать решения и нести ответственность за 

них. 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ФОП НОО 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.   

Обеспечивают связь между требованиями к результатам освоения православного 

компонента основных образовательных программ, образовательным процессом и системой 

оценки достижений планируемых результатов освоения православного компонента в ЧОУ 

«Братская Православная гимназия». 

 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две группы 

результатов: 

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное 

участие в социально значимой деятельности. 

Личностные результаты освоения православного компонента основных  

образовательных программ отражают: 

– укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших 

ценностях человеческой жизни; 

– устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в 

Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение» человека); 

– наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение 

таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность; 

– осознание себя чадом Русской Православной Церкви; 

– наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, 

осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, 

семьи, Родины; 

– благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

– наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких 

качеств, как послушание, терпение, мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие, 

целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

– ответственность и прилежание в учебе; 

– любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

– наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

– наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, 

лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»; 

– наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний 

смысл православного Богослужения; 

– наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 
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– наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированных познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию 

и саморазвитию. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

 следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная 

деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся следующих умений: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации 

(планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать 

последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 

(неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок). 

В результате освоения содержания ООП НОО обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 

которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных 

образовательных программ отражают: 

 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное 

понимание отношений знания и веры, науки и религии; 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 

мировосприятия; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 

деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, 

понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и 

слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.; 

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных 

амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных 

учебных действий; 

 овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к 
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слову, помня наставления древнего книжника «Велика ведь бывает польза от учения 

книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и 

воздержание в словах книжных. Это – реки, наполняющие Вселенную, это источники 

мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они – узда 

воздержания». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТЫ 

Предметные результаты освоения ФОП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. Перечень конкретных знаний, умений и 

навыков, которые обучающиеся приобретут после освоения ФОП НОО, указан в 

соответствующей рабочей программе учебного предмета, учебного курса, учебного модуля.  

Предметные результаты федеральной программы по предметной области 

«Русский язык» обеспечивают: 

      Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 1 классе обучающийся 

научится: 

 различать слово и предложение; выделять слова из предложений; выделять 

звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

 обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я» и буквой «ь» 

в конце слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности 

букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, соединения букв, 

слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, 

клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа 

«согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении 

под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 25 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3-5 слов, 

тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

 находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

 понимать прослушанный текст; 

 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз 

в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

 устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и на основе 

наблюдений; 
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 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

      Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 классе обучающийся 

научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 

парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости 

(глухости); 

 определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со 

стечением согласных); 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, 

 в том числе с учётом функций букв «е», «ё», «ю», «я»; 

 обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

 находить однокоренные слова; выделять в слове корень (простые случаи); выделять в слове 

окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов); распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?»; распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и 

другие; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы: «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

 применять изученные правила правописания, в том числе сочетания чк, чн, чт.; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 50 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; находить и исправлять 

ошибки по изученным правилам; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывания (2-4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно 

(1-2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с 

использованием вопросов; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия 

в процессе решения учебных задач. 

      Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 классе обучающийся 

научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 
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параметрам; 

 производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв «е», «ё», 

«ю», «я», в словах с разделительными «ь», «ъ», в словах с непроизносимыми согласными; 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные 

слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

 приставку, суффикс; 

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к 

словам разных частей речи; 

 распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

 изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем 

времени - по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; применять 

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне 

слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; писать под 

диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки по изученным правилам; понимать тексты разных типов, 

находить в тексте заданную информацию; формулировать устно и письменно на основе 

прочитанной (услышанной) информации простые выводы (1-2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывания (3-5 предложений на 

определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2-4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов «и», «а», «но»); 

 определять ключевые слова в тексте; определять тему текста и основную мысль текста; 
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 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их 

смысловое содержание; 

 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; писать подробное 

изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия 

в процессе решения учебных задач; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

       Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; 

 объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

 проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к 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 по изученным правилам; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 
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согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», 

на «-ья», например, «гостья»; на «-ье», например, ожерелье во множественном числе, 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; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным 

правилам; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать 

языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4-6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

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

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

использованием темы или основной мысли; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и 

письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; использовать 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

Предметные результаты федеральной программы по предметной области "Литературное 

чтение": 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать отдельные 

жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы (загадки, 
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пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) 

произведения: определять последовательность событий 

 в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, 

объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, 

предложенного плана; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; составлять 

высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному 

алгоритму; 

 сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); 

 ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; выбирать 

книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендованного 

учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 

учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

 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 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 
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 объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от 

третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений); 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; ориентироваться 

в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, 

условным обозначениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 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 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 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 к учебным и художественным текстам; 

 различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 

приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 
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героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 

художественной выразительности 

 (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

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

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) 

текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), 

корректировать собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

 ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться 

в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 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; 

 различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить 
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примеры произведений фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и 

стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте 

 произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

 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 использованием контекста и 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; 

 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); 

 ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные 

ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты федеральной программы по предметной области 

"Иностранный (английский) язык"  
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

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

навыков в типичных теоретических установленных и учебных жизненных условиях, отражать 

организованность иноязычной коммуникативной практики на элементарном уровне в ее 
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формировании – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной). 

 

К концу обучения 2 класса обучающийся получает следующие предметные результаты: 

Коммуникативные навыки 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартном установленном неофициальном общении, с использованием вербальных и (или) 

зрительных опор в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создайте устные связные монологические высказывания объемом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 

вопросы. 

Аудирование: 

 воспринимать слух и понимать речь учителя и других учащихся; 

 воспринимать на слух и научно понимать 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, с использованием 

зрительных опор и языковой догадки (время озвучивания текста). /текстов для аудирования 

– до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

 читать технические тексты объемом до 60 слов, построенные на изученном языке, с 

соблюдением правил чтения и соответствующих интонаций, демонстрируя понимание 

прочитанного; 

 читать промедицинские и технологические тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с использованием зрительных опор и языковой 

догадки (объём текста для чтения – до 80 слов). 

Письмо: 

 заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 написать с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

 Языковые знания и навыки 

Фонетическая часть речи: 

 Знать буквы алфавита английского языка в логической последовательности, естественно 

правильно их озвучивать и графически правильно воспроизводить (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять правила чтения гласных в открытом и закрытом режиме в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуквенные соглашения при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, различать их от букв; 

 читать новые слова в соответствии с основными правилами чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их 

ритмико-интональных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

 правильно писать изученные слова; 

 заполнять пропуски слов; дописать предложения; 

 Правильно расставляйте знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 
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в конце предложения) и используйте знак апострофа в сокращённых формах глагола-связок, 

вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слова, словасочетаний, речевых клише), управлять ситуациями общения в рамках тематики, 

предусмотренной в первом году обучения; 

 использовать языковую догадку для распознавания интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общие, специальные, вопросы), побудительные (в предложенной форме); 

 распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + 

to be в настоящем простом времени; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным рассказуемым (Он говорит по-английски); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения, составленные 

глагольным сказочным (Я хочу танцевать. Она хорошо катается на коньках.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой в настоящем простом времени в составе таких фраз, как « Я Дима, мне восемь». Я в 

порядке. Мне жаль. Это... Это? Что...?; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное отклонение: 

побудительные предложения в условной форме (Входите, пожалуйста.) ; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(настоящее простое время) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общих и специальных вопросах) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную лампу got (I've got... 

Have you got...?); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол can/can't для 

выражений навыков (я могу ездить на велосипеде.) и навыков (я не могу ездить на 

велосипеде); can для получения разрешения (Могу ли я выйти?); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределенный, определенный и 

нулевой артикль с существенными (наиболее распространённые случаи употребления); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

вещественных, образованное по правилам и исключениям: ручка – ручки; мужчина – 

мужчины ; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжительные 

местаимения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные места this – эти ; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи цифровые числа (1–12); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова кто, что, 

как, где, сколько ; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места на, внутри, рядом, 

под; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы и  но (при однородных 

членах). 

Социокультурные знания и навыки: 
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 владеть признаками социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

проводимыми в русскоязычной среде, в некотором организованном общении: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днем 

рождения, Новым годом, Рождеством; 

 знать названия родной страны и страны/странного изучаемого языка и их столиц. 

 

К окончанию обучения в 3 классе обучающийся получает следующие предметные 

результаты: 

Коммуникативные навыки 

Говорение: 

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

расспрос) в стандартном установленном неофициальном общении, с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) 

в рамках изучаемой тематики объемом не менее 4 фраз со вербальными и (или) зрительными 

опорами; 

 продолжение содержания прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами 

(объём монологического высказывания – не менее 4 фраз). 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и других учащихся вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 восприятие на слух и научное понимание текстов, построенных 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 включая контекстуальную, догадки (время 

озвучивания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

 читать научные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языке, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

прочитанного; 

 читать промежуточные и технологические тексты, содержащие иностранные 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, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 

слов). 

Письмо: 

 заполнить анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и другое; 

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

выражением пожеланий; 

 создать изображение с пояснением, что на них изображено. 

 Языковые знания и навыки 

 Фонетическая часть речи: 

 применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r ); 

 применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, - ция, -ight ) в односложных, 

двусложных и многосложных словах ( международные, ночные); 

 читать новые слова в соответствии с основными правилами чтения; 
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 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их 

ритмико-интональных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

 правильно писать изученные слова; 

 Правильно расставляет знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц 

(слов, словочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных в 

первом году обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

словообразования: аффиксаций (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словсложений 

(футбол, снеговик). 

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме (Пожалуйста, не говорите); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + 

to be в прошедшем простом времени (Через реку был мост. На юге были горы.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: 

нравиться/наслаждаться делать что-то; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи свет, который я хотел бы ...; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в прошедшем простом времени в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общих и специальных вопросах) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном 

падеже (притяжательный падеж); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (много/много/много); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности обычно, часто; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные места в объектном падеже; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные места, которые – те; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределенные 

места некоторых/любых в повествовательных и вопросительных предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова, когда, чье, 

почему; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи цифровые числительные (13–100); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1–30); 

 распознавать и употреблять устную и письменную речь, предлог направления движения (Мы 

ездили в Москву в прошлом году.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места рядом, впереди, 

позади; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях в 4 часа, утром, в понедельник.  

Социокультурные знания и навыки: 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, сопровождаться 

приветствиями в русскоязычной среде, в некотором организованном общении (т.е. 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днем 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

 краткое управление своей страной и страной/странами изучаемого языка на английском 

языке. 
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К окончанию обучения в 4 классе обучающийся получает следующие предметные 

результаты: 

Коммуникативные навыки 

Говорение: 

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

расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

 вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые 

слова в стандартном установленном неофициальном общении с соблюдением норм речевого 

этикета в объеме 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 монологических высказываний – не 

менее 4–5 фраз); 

 создатель устаревших связных монологических высказываний по образцу; выразить свое 

отношение к предмету речи; 

 Продолжайте содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами 

в объеме не менее 4–5 фраз. 

 высота результатов выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный 

материал (рисунки, фото) к тексту изображения, в объеме не менее 4–5 фраз. 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и других учащихся, вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 воспринимать слух, научное мышление 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 запрашиваемого фактического характера 

информации со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время озвучивания текста/текстов для аудирования – до 1 

минуты). 

Смысловое чтение: 

 читать научные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языке, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

прочитанного; 

 читать про себя тексты, содержащие в себе 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 опор, 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 другое) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо: 

 заполнить анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

место проживания (страна проживания, город), любимые занятия и другое; 

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

выражением пожеланий; 

 писать с опорой на образец электронного сообщения личного характера (объём сообщений 

– до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 



28 
 

Фонетическая часть речи: 

читать новые слова в соответствии с основными правилами чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интональных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставляет 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, словочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в 

предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием Основные основные 

словообразования: аффиксации (суффиксы - er/-or, -ist: учитель, актер, художник) , 

словаложения (доска) , конверсии (to play – пьеса).  

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее продолженное время в 

повествовательных (утвердительных отрицательных и), вопросовительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи свет, который будет собираться, и 

будущее простое время для выражения будущих действий; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные 

глаголы должны и должны; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение нет; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи степень сравнительного 

включения (формы, образованные по правилам и исключениям: хорошее – лучшее – (самое) 

лучшее, плохое – хуже – (самое) худшее); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречие времени; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначенные дату и год; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи с обозначением времени. 

Социокультурные знания и навыки: 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, сопровождаться 

приветствиями в русскоязычной среде, в некотором организованном общении (ие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

 знать название родной страны и страны/странного изучаемого языка; 

 знать некоторых литературных персонажей; 

 знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

 краткое представление своей страны на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

Предметные результаты федеральной программы по предметной области 

"Математика" предметной области 

 К концу обучения в 1 классе у обучающегося формируются следующие приемы: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

 пересчитывать различные объекты, сохранять упорядоченный номер объекта; 

 нахождение числа, большее или меньшее данное число на заданное число; 

 Выполнять арифметические действия предложений и вычитаний в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

 звучат и выражают компоненты действий предложения (слагаемые, короткие) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

 решить текстовые задачи в одном действии по предложению и вычитанию: наиболее часто 

встречающиеся условия и требования (вопрос); 
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 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соединения «длиннее –  длины», 

«выше –  ниже», «шире –  уже»;   

 измерить длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 

 различать число и цифру; 

 распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

 сохранять между объектами соотношение: «слева –  справа», «спереди –  сзади», «между»;   

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

заданного набора объектов/предметов; 

 группировать объекты по заданному признаку, находить обозначения и признаки в ряду 

объектов повседневной жизни; 

 различать строки и столбцы таблицы, в зависимости от наличия данных в таблице, от 

наличия данных из таблицы; 

 сравнить два объекта (числа, геометрические фигуры); 

 удалить объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие приемы: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

 нахождение числа в большее или меньшее данное число в заданном числе (в пределах 100), 

большее данное число в заданном числе раз (в пределах 20); 

 соблюдать и соблюдать порядок вычисления значений числовых выражений (со скобками 

или без скобок), действий Совета и вычитания в пределах 100; 

 Выполнить арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно и 

письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

 называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), 

деления (делимое, делитель, частное); 

 нахождение неизвестной компоненты приложения, вычитания; 

 использовать при выполнении практических задач величину длины (сантиметр, дециметр, 

метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); 

 определение с помощью измерительных приборов, определение времени с помощью часов; 

 сравнивать измерения длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

отношения «больше или меньше на»; 

 решить текстовые задачи в одно-два действия: поднять задачу (краткую запись, рисунок, 

таблицу или другую модель), спланировать ход решения текстовой задачи в двух 

действиях, оформить его в виде арифметического действия или действий, записать ответ; 

 различимость и геометрические формы фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 

 на бумаге в клеточку нарисовать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линии или 

прямоугольника прямого угла, наоборот, с заданными длинами сторон; 

 осуществлять измерение длин отдельных предметов с помощью линейки; 

 нахождение длины лучевой кости, состоящей из двух звеньев периметра прямоугольника 

(квадрата); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; 

 проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

 нахождение общего признака группы математических объектов (долото, крупная, 

геометрическая фигура); 

 нахождение условности в ряду предметов (долото, геометрические фигуры); 

 высота информации в заданной форме: дополнить текст задач числами, заполнить символ 

или столбец таблицы, привести числовые данные на рисунке (изображении геометрических 

фигур); 
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 сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

 найти модели геометрических фигур в окружающем мире; 

 подобрать доказательства, подтверждающие суждение, ответ; 

 составить (дополнить) текстовую задачу; 

 проверить правильность вычислений, измерений. 
 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие приемы: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

 нахождение большего или меньшего числа на заданное число, в заданное число раз (в пределах 1000); 

 Выполнить арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, в пределах 

1000 – письменность), умножение и деление на однозначное число, деление с остатком (в пределах 

100 – устно и письменность); 

 выполнить операции умножения и деления числами 0 и 1; 

 сохранять и соблюдать порядок действий при вычислении значений числовых выражений (со 

скобками или без скобок), арифметических действий Совета, вычитания, умножения деления; 

 использовать при вычислении противоположных и сочетательных свойств сложения; 

 нахождение неизвестной компоненты арифметического действия; 

 использовать при выполнении практических задач и определение задачи измерения: длина 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), масса (грамм, килограмм), время (минута, час, 

секунды), стоимость (копейка, рубль); 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных приборов (массу, время), 

выполнять прикидку и оценивать результат измерений, определять продолжительность событий; 

 сравнивать измерения длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

расстояния «больше или меньше на или в»; 

 называть, находить долю измерения (половина, четверть); 

 сравнивать измерения, выраженные доли; 

 использовать при определении задач и практических условиях (покупка товара, определение 

времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

 при обеспечении задачи выполнения сложение и вычисление однородных величин, умножение и 

деление величины на однозначное число; 

 решить задачу в одно-два действия: поднять текст задачи, спланировать ход решения, зафиксировать 

решение и ответ, проанализировать решение (искать другой способ решения), оценить ответ 

(установить его реалистичность, проверить расчет); 

 конструировать контур из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на 

заданные части; 

 сравнивать фигуры на площади (наложение, парламентие числовых оценок); 

 нахождение периметра контура (квадрата), квадрата контура (квадрата); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) высказывания со словами: «все», «некоторые», 

«и», «каждый», «если…, то…»; 

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том 

числе с использованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по одному-двуму направлению; 

 из интересов, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в таблицах 

(например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни (например, ярлык, 

этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы; 

 составить план выполнения учебного задания и прийти к нему, выполнить действия по алгоритму; 

 сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

 выбор верного решения математической задачи. 
 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие приемы: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

 нахождение большего или меньшего числа на заданное число, в заданное число раз; 

 Выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными цифрами 

письменности (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначных чисел на однозначное, 
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двузначное число письменности (в пределах 100 – устно), деление с остатком – письменности (в 

пределах 1000); 

 придавать значение числовому выражению (со скобками или без скобок), рассматривать 2–4 

арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 

 Выполнить прикидку результата вычисления, проверить полученный ответ по критериям: 

достоверности (реальности), соответствия правилу (алгоритму), а также с помощью калькулятора; 

 находить долю величины, величину по ее доле; 

 нахождение неизвестной компоненты арифметического действия; 

 использовать меньшую величину решения задачи (длина, масса, время, вместимость, стоимость, 

площадь, скорость); 

 использовать при определении задачи величину длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год), вместимости (литр), стоимость (копейка, рубль), площадь (квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорость (километр в час); 

 использовать при условии текстовых задач и практически установить соотношение между 

скоростью, временем и пройденным маршрутом, между производительностью, временем и объемом 

работы; 

 определение с помощью цифровых и индивидуальных приборов массы предмета, температуры 

(например, воды, воздуха в помещении), вместимости с помощью измерительных сосудов, 

прикидки и измерения результатов измерений; 

 решить текстовые задачи в действиях 1–3, выполнить преобразование заданных величин, выборку 

при расширении подходящих методов вычислений, сочетание устных и письменных вычислений и с 

помощью, при необходимости, вычислительных устройств, оценить полученный результат по 

критериям: реальность, соответствие условию; 

 Практически решать задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов), в том числе с сохраняемыми данными, нахождение 

недостающей информации (например, из таблиц, схем), нахождение различных способов решения; 

 различать окружность и круг, рисовать с помощью круга и измерять окружность заданного радиуса; 

 обнаруживать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида), распознавать в простейших случаях проекции объектов окружающего мира на плоскость 

(пол, стена); 

 Выполните разбиение (покажите на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), найдите периметр и квадрат фигуры, составленной из двух-трех фигур 

(квадратов); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, 

контрпример; 

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-трёхшаговые); 

 классифицировать объекты по заданному или самостоятельно установленному одно-двум воздуху; 

 извлекать и использовать для выполнения задач и решения задач информацию, представленную на 

простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными об изменениях процессов и явлений 

окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

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

 заполнить данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

 использовать формализованные описания последовательностей действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и математических формах, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

 составить модель текстовой задачи, числовое выражение; 

 Выберите разумное решение задач, найдите все верные решения из предложенных. 

 

Предметные результаты федеральной программы по предметной области 

"Окружающий мир"  

1 КЛАСС 

К окончанию обучения в 1 классе обучающийся учится: 

 называть себя и своих мужчин по фамилии, имя, семейное отчество, профессии мужчин 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; соблюдать уважение к семейным 
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ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в обществе и на 

природе;  

 воспроизвести название своего населенного пункта, региона, страны;  

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий;  

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семья), группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери);  

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; группы животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери); предпочитать их наиболее важные признаки;  

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  

 проведение, соблюдение правил безопасного труда, переносочные группы и полевые 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в своей природной местности), 

измерения (в том числе проводить измерения времени, измерения температуры воздуха) и 

опыты под руководством учителя;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

 оценивать ситуации, выявляя положительное и отрицательное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах;  

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время исследований и 

опыта; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;  

 соблюдать правила использования электронных средств, оснащённых наушниками; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного движения пешеходов;  

 соблюдать правила безопасного поведения на природе;  

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными приложениями школы. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся учится: 

 нахождение России на карте мира, на карте России - Москва, свой регион и его главный 

город;  

 признать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона;  

 соблюдать уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила морального поведения в 

обществе и на природе;  

 распознавать изучаемые объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 приводить изучение изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важные события прошлого и настоящего родного края; трудовая деятельность и 

профессия жителей родного края;  

 проведение, соблюдение правил безопасного труда, переносные наблюдения и опыты с 

главными объектами, измерения;  

 приводить уроки изученных взаимосвязей в природе, экземплярах, иллюстрирующих 

значение природы в жизни человека;  

 описывание на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты 
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и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;  

 группировать изучаемые объекты живой и неживой природы по предложенному эффекту;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

 ориентироваться на местность по направлению к Солнцу, компасу;  

 создать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе, оценивать примеры 

положительного и отрицательного отношения к объектам природы, проявлять внимание, 

помощь людям, нуждающимся в ней;  

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажиров наземного транспорта и метро;  

 соблюдать режим дня и питания;  

 безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;  

 безопасно изучайте общение в школьных сообществах с помощью учителя (при 

необходимости). 

3 КЛАСС 

К окончанию обучения в 3 классе обучающийся учится: 

 представлять государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг); обращение к уважаемым государственным символам России и своего региона;  

 учитывать уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в обществе;  

 приводить образцы памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 

родного края; столицы России, города РФ с богатой историей и культурой; российские 

центры декоративно-прикладного искусства; проявить интерес и уважение к истории и 

культуре народов России;  

 показать на карте мира материки, изученные страны мира;  

 распределить расходы и доходы семейного бюджета;  

 распознавать изучаемые объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире;  

 проведение по предложенному плану или проведение небольших опытов с небольшими 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдение безопасности проведения опыта;  

 группировать изучаемые объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию;  

 сравнивать по заданному количеству признаков объектов живой и неживой природы;  

 описывание на основе предложенного плана изучаемых объектов и явлений природы, 

выделенных их отдельных признаков и характерных свойств;  

 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и сбора 

информации, ведения военных действий;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, объяснения человека;  

 фиксировать результаты выводов, опытной работы, в процессе коллективной деятельности 

обобщать полученные результаты и делать выводы;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке 

и обществе, сопровождающиеся выступлением иллюстраций (презентацией);  

 соблюдать правила безопасного поведения пассажиров железнодорожного, водного и 

авиатранспорта;  

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания; 
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 соблюдать меры безопасности; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

 соблюдать правила морального поведения на природе;  

 безопасно использовать персональные данные в условиях регулируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

4 КЛАСС 

К окончанию обучения в 4 классе обучающийся учится: 

 соблюдать уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; 

 соблюдать правила нравственного поведения в обществе;  

 показать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, различия, реки, озёра, море, омывающие территории России);  

 показать на исторической карте места, изученные исторические события;  

 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;  

 описание государственных праздников России, наиболее важных событий в истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелей разных периодов, 

достопримечательностей столицы России и родного края;  

 описывать на основе предложенного плана изучаемые объекты, приводить их основные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона;  

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению переносные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 

следуя правилам безопасного труда;  

 распознавать изучаемые объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, обнаруживать их в окружающем мире;  

 группировать изучаемые объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признаки для группировки; проведение простейших группировок;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших тенденций и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времени года, сезонных 

изменений в своей природе, причины смены зон);  

 названы наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изучаемого); 

 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 получения информации, 

реагирования на вопросы;  

 соблюдать правила морального поведения на природе;  

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

занятости населенного 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;  

 изучить безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации 
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в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

 

Предметные результаты по предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики»,  учебному модулю "Основы православной культуры" обеспечивают: 

Требования к предметным результатам: 

• понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

• поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

• осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

• ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 

• раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения православной религиозной традиции, истории 

её формирования в России; 

• на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

• излагать своё мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

человека и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами православной религиозной 

морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам, выполнять проекты. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы православной веры" 

обеспечивают: 

1. Понимание, систематизацию православных представлений о мире как творении Божием, о 

человеке, созданном по образу и подобию Божию; 

2. Усвоение основ вероучения по православному Катехизису (Символ веры, Заповеди Божии 

и Заповеди Блаженств) и основ христианской нравственности (основы нравственного 

богословия); 

3. Знание (умение объяснять, определять, пересказывать) Священного Предания и основных 

текстов Священного Писания, раскрывающих важнейшие этапы Домостроительства 

спасения человеческого рода; понимание Бог воплощения, Крестной Жертвы и 

Воскресения Христова; 

4. Знание основных вех Общецерковной истории, истории Русской Православной Церкви в 

контексте отечественной истории; 

5. Знание основ литургической жизни Русской Православной Церкви, основных 

православных праздников и особенностей их празднования, Таинств Церкви; 

6. Овладение основными понятиями сравнительного богословия (о католицизме, 

протестантизме); 

7. Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
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8. Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

9. Знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

10. Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

11. Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

12. Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

13. Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

14. Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

15. Формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание", 

"прощение», «дружелюбие"; 

16. Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

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

17. Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого  

 

Предметные результаты по предметной области "Основы Православной культуры»,   

по курсу внеурочной деятельности   «Церковное пение» обеспечивают: 

1. наличие представления о значении церковного пения в духовно-нравственном 

становлении и развитии человека; 

2. овладение основами культуры церковного пения: осьмогласием, видами распевов, 

жанрами церковного пения (тропарь, кондак, стихиры, ирмосы, акафисты, основные 

песнопения Божественной литургии); 

3. осознанное участие в церковном Богослужении; 

4. наличие навыков клиросного пения. 

Освоение песнопений литургии: антифоны ектиньи, Единородный Сыне, Херувимская, 

Милость мира, «Достойно есть» и окончание литургии. Также тропарь, кондак Святителю. 

Освоение песнопений праздника Рождества Христова: ирмосы арх. Феофана, «Христос 

рождается», тропарь и кондак, величание, колядки. Подготовка к участию в богослужении на 

литургии на престольный праздник храма гимназии 2. 12 св. Филарета Московского.       

Песнопения Сретения (припевы на 9-й песни, задостойник обиходный, тропарь и кондак, 

величание). Песнопения Великого поста и (ирмосы Великого конона Дм. Бортнянского, 1-я и 3-

я песни, «С нами Бог» знам. р-ва, «Господи сил» обиходное) и литургии свт. Василия Великого 

(«О Тебе радуется»)Благовещения и Вербного воскресения (тропари, кондаки и величания и 

«Совет превечный» обиходное).  

Пасхального Богослужения: тропарь, кондак, задостойник, Воскресение Христово, 

ирмосы обиходные, антифоны, часы Пасхи. Начальные навыки пения на церковнославянском 

языке знакомых ранее и новых текстов на тропарные гласы (Воскресные тропари и кондаки, 

тропари Двунадесятым праздникам, «Бог Господь»), а также заучивание наизусть текстов-

ориентиров для каждого тропарного гласа. Ирмосные гласы, (начало). Размечаем «колена» в 

воскресных ирмосах, Богородичной и Сретенской катавасиях, (начало). 

 Литургия. Работа над деталями. Исполнение целиком в классе. Участие в Богослужении.                     

Тропари и величание текущих праздников – наизусть (начало). Кондаки и прокимны, 

повторение, (начало). Задостойники (начало). Ирмосные гласы, (окончание). Размечаем 

«колена» в воскресных ирмосах (окончание). 
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Литургия. Работа над деталями. Участие в Богослужении.  

Тропари и величание текущих праздников – наизусть (продолжение). Кондаки и 

прокимны (продолжение). Задостойники (продолжение). Рождество, ирмосы 1-й и 9-й, арх. 

Феофана. Тексты-ориентиры на все тропарные гласы – наизусть. Знакомство с богослужебными 

книгами: октоих, минея, триодь, ирмологий. Учимся применять полученные знания и умения на 

практике: пение изменяемых частей вечерни и утрени по богослужебным книгам в классе 

(начало).  

Литургия. Работа над деталями. Участие в Богослужении. Тропари и величание текущих 

праздников – наизусть (продолжение). Кондаки и прокимны (продолжение). Задостойники 

(продолжение). Великий пост. 

 Песнопения великого повечерия и Страстной седмицы. Повторение стихирных гласов. 

Богослужебные книги. Пение изменяемых частей вечерни и утрени по богослужебным книгам в 

классе (окончание).  

Литургия. Работа над деталями. Участие в Богослужении. Неизменяемые песнопения 

утрени. Пение некоторых песнопений литургии и утрени на монастырские подобны. 

Песнопения Пасхи. Вокально-ансамблевая работа в 4х-голосии над обиходными песнопениями 

и некоторыми авторскими сочинениями литургии. 

 Подготовка к престольному празднику Покрова Божией Матери и празднику иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих радосте». 

 Подготовка к престольному празднику свт. Филарета Московского. Ансамблевая работа 

над строем. Углублённая вокальная работа над певческим дыханием, кантиленой и 

формированием гласных  

Подготовка к празднику свт. Николая и к Рождеству Христову. Вокально-хоровая работа в 

ансамблевой и индивидуальной форме. Освоение нового репертуара для клиросной практики.  

Подготовка к празднику Богоявления. Углубленная работа над ансамблем и строем. 

Вокально-хоровая работа в ансамблевой и индивидуальной форме. 

 

Предметные результаты федеральной программы по предметной области 

"Искусство" по учебному предмету 

К концу обучения в 1 классе учащийся получает следующие предметные результаты по 

остальным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной 

творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт создания графических рисунков на основе знакомства с 

использованием изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения в форме предмета, опыт обобщения и 

геометризации формы наблюдения в качестве основы обучения рисунку. 

Получить опыт создания простого рисунка (плоского) предмета с натуры. 

Учить анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

измерения. 

Приобретите первичные знания и навыки композиционного распределения изображения на 

листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать ее в своей практической 

художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиции 

соответствия поставленной учебной задаче, с позициями, выраженными в образце содержания и 

графических средствах его выражения (в рамках простого материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
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Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 

рождают каждый цвет. 

Осознавать эмоциональный звук цвета и уметь формулировать свое мнение с опорой на 

опытных жизненных ассоциаций. 

Получить опыт экспериментирования, исследования результатов смешных красок и получения 

нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительские впечатления, 

организованным педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитических наблюдений, определять выразительные образные объемные 

формы в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваивайте первичные приемы лепки из пластилина, получите представление о целостности 

формы в объемном изображении. 

Овладеть первичными навыками бумажной пластики – создание объемных форм из бумаги 

путем ее складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетический характер различать образцы узоров в природе (в условиях 

урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать соединения с 

орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

выяснить виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Получить опыт создания декоративной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративного цветка или птицы). 

Приобретите знания о понимании и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представление о глиняных игрушках отечественных народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов) и испытать практическую художественную деятельность по мотивам игрушек 

разных промыслов. 

Иметь опыт и соответствующие возрастные навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура». 

Изучение различных произведений искусства в окружающем мире (по фотографиям в условиях 

урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых 

зданий. 

Осваивать приемы конструкции из бумаги, складывания объемных простых геометрических 

тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочного города) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Получить представление о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки 

анализа его структуры. 

Модуль «Восприятие живого искусства» 

Приобретать навыки рассматривать, анализировать детские рисунки с учетом их содержания и 

сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной 

задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения за природой на основе эмоциональных 

впечатлений с учетом научных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения за предметной средой жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического наблюдения и аналитических наблюдений архитектурных 

построек. 
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Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, учитывать 

значение зрительских умений и специальные знания; приобрести опыт восприятия картин со 

сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и других художников по выбору учителя), а также 

изображенных с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. 

Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровых графиков» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения за природой. 

Получить опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью был сделан снимок, 

окончательно раскрыть его содержание и какую композицию в кадре. 

К концу обучения во 2 классе учащийся получает следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приемы работы новыми графическими художественными 

материалами; Осваивайте выразительные свойства твёрдых, синтетических, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной природы и возможностей наложения линий. 

Овладеть понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

обеспечение композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навыки визуального сравнения пространственных размеров, овладеть навыками 

соотношения пропорций в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и 

анализ). 

Приобрести умение вести рисунок с натурой, видеть пропорции объекта, расположение его в 

пространстве; расположить изображение на листе, соблюдая этапы изображения рисунка, 

осваивая навыки штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы с цветом, навыки смешного красок, пастозное плотное и прозрачное 

нанесение красок; осваивать разный характер мазков и движений кистами, навыки создания 

выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретите опыт работы акварельной краской и поймите особенности работы прозрачной 

краской. 

Знать названия основных и составных цветов, а также способы получения разных оттенков 

состава цветов. 

извлечь и сравнить темные и светлые цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и 

чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на теплые и холодные; Уметь различать и сравнивать теплые и 

холодные цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и незабываемый, 

радостный; цвет мягкий, «глухой», мрачный и прочее. 

Приобретить опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (например, 

туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цветов, получить опыт передачи 

разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей передать их характер (герои сказки добрые и злые, 

нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось 

показать характеры сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с консервативными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приемы и последовательность лепки игрушек в традиционных 

промыслах; Подбирайте в инструментах лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 
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двух промыслов (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковские игрушки 

или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменении скульптурного образа при осмотре произведений искусства с разных 

сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы 

и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как закономерности. 

Сопоставляя, сопоставляют природные явления – узоры (например, капли, снежинки, паутинки, 

розы на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с рукотворными произведениями 

декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и другое). 

Получить опыт выполнения эскиза геометрического орнамента на шнуровке или вышивки на 

основе внешних мотивов. 

Осваивать приемы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по 

мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковские игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретите опыт преобразования подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций с 

народными сказками лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда 

украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер 

персонажа; Изучите, что украшения человека рассказывают о нем, выявляют особенности его 

характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красочными рисунками украшений народных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 
Осваивайте приемы создания объемных предметов из бумаги и объемного декорирования 

предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать свет архитектурных сооружений (по фотографиям в условиях 

урока), определяя составные части и их пропорциональные основания. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать виды разных домов, домиков сказочных героев 

на иллюстрациях детских книг известных художников, развивать фантазию и уделять внимание 

архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и образ жилья для разных персонажей по своему характеру героев 

литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие живого искусства» 

Обсуждать формы детского художественного творчества с точками зрения в них, 

содержаниями, расположением изображений на листе, цветом и другими средствами 

художественной выразительности, а также дать ответ на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и осваивать навыки ведения эстетических наблюдений за природой, а также 

потребности в таком наблюдении. 

Получить опыт эстетического наблюдения и художественного анализа, воспроизвести 

декоративное искусство и его орнаментальную организацию (например, кружево, шитьё, резьбу 

и роспись по дереву и ткани, чеканку). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа выработано у отечественных 

художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, Н. П. Крымова 

и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина и др. по выбору учителя). 
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Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа превратили живопись 

западноевропейских художников с активным, выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, 

А. Матисса и другие по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее произведения отечественных художников И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и другие 

по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровых графиков» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или 

другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирование геометрических фигур в программе Paint, а 

также создавать из них простые узоры или орнаменты. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и технику — карандаш, 

кисточка, ластик, заливка и другие — и создавать простые рисунки или композиции (например, 

изображения дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в 

кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в 

фотографиях. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получает следующие предметные результаты по 

остальным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Получить представление о художественном оформлении книг, о дизайне книг, многообразии 

форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получить опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с 

соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание 

иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусственных шрифтах и образных (изобразительных) надписях, о работе 

художника над композицией шрифта. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, наложение ее 

шрифта и изображения. 

Узнавать о работе художников над плакатами и рыбами. Вы выполняете творческую 

композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или 

спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или 

по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в 

натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко выраженным 

настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или в представлении. 

Создавать пейзаж, позволяя в нем активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создайте красками эскиз занавеса или эскиз декораций по выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Вы заполните тематическую композицию «Праздник в городе» на основе существования, по 

памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета сказки 

(или создание этого персонажа в технике бумажной пластики, по выбору учителя). 
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Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путем добавления к 

ней деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптур: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, 

рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы 

гжель и хохлома. 

Знакомиться с приемами исполнения традиционных орнаментов, украшающих изделия гжели и 

хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, своиственные этим промыслам; эскизы 

отборных орнаментов, украшающих посуду (по мотивам единого художественного промысла). 

Изучите вырезанные виды орнаментов и их применение, например, в росписи тканей, стен, 

научитесь рассуждать с помощью опоры на визуальном материале о видах симметрии в 

вышитом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в виде эскиза росписи женского 

платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполните зарисовки или творческие рисунки в память и представления на тему исторических 

памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создайте эскиз макета паркового пространства или примите участие в коллективной работе по 

созданию такого макета. 

Создайте в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы маленьких 

архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумайте и нарисуйте (или восстановите с помощью бумажной пластики) транспортное 

средство. 

Вы создадите творческий рисунок – создадите образ своего города или села или поучаствуете в 

коллективной работе по созданию образа своего города или села (в видео коллажа). 

Модуль «Восприятие живого искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работ художника, ценностно и эстетическим образом к 

иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая разнообразную 

визуально-образную информацию; Знать имена детских книг нескольких художников. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, популярные центральные по архитектуре здания и обсуждать их 

архитектурные особенности, приобретать представление, аналитический и эмоциональный 

опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга 

(для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и радиопередач), уметь обсуждать 

увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснить назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительные виды искусства – живопись, графика, скульптура; строительство, дизайн, 

декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельность художника в кино, в театре, на 

праздниках. 

Знать и владеть основными жанрами живописи, графики и скульптуры, определяемыми 

составными изображениями. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, 

И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского и других (по выбору 

учителя), приобрести представление об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественных музеях, участвовать 

в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Знать имена отдельных отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, 

В. А. Серова и другие (по выбору учителя), приобретают представление об их произведениях. 
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Понимать значение музеев и сигнализировать о том, где происходят события и почему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени 

А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, имеющих представление о 

коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровых графиков» 

Осваивать приемы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, 

инструментами традиционного рисования. 

При обмене приобретаются навыки для формирования определенных шаблонных тем, 

например: исследование свойств ритма и построение ритмических повторений композиций, 

составление орнаментов путем повторения различных рисунков узора, простогония (раппорт), 

экспериментирование над свойствами симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью схемы создания лица человека его свет и пропорции; осваивать с 

помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивайте приемы соединений шрифта и векторных изображений, создавая, например, 

поздравительные открытки, афиши. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получает следующие предметные результаты по 

остальным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейных и воздушных тенденций и применять их в своей практической 

творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные 

соотношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционной одежде разных народов и представление красоток 

в разных культурах, применять эти знания в изображении кодексов поведения и легенд или 

просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Вы будете рисовать живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о прекрасном человеке, создавать образы 

женщины в русском народном костюме и образы 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 ребенка). 

Получить 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 в разных языках), в которых отражается 

общечеловечный образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиз памятника героям Великой Отечественной войны или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (работа заслуга после получения собранного материала о мемориальных 

комплексах, сохранившихся в нашей стране в память о Великой Отечественной войне). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследуется и делает зарисовки характерных для орнаментов разных народов или эпох 

(особенно символов и стилизованных мотивов), показывает в рисунках традиции использования 

орнаментов в архитектуре, манере, оформлении предметов быта в разных народах, в разные 

эпохи. 
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Изучать и демонстрировать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получите представление о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, 

особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшений мужского костюма 

с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женскими и мужскими костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получите представление о конструкциях традиционных жилищ в разных странах, об их связи с 

окружающей средой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и надворных 

построек, уметь строить из бумаги или рисовать свет из бытов, понимать и уметь тесную связь 

декора (украшений) из бытов с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и 

пользы. Иметь представление о конструктивных особенностях переносного жилища – юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционное освещение зданий каменного 

древнерусского храма, знать образцы наиболее выдающихся древнерусских соборов и мест, где 

они расположены, иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества. Иметь представление об устройстве и красоте древнерусского 

города, его аппаратных устройствах и жизни в нем людей. Знать основные конструктивные 

особенности древнегреческого храма, уметь его изобразить, иметь общее, целостное образное 

представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерах храмовых сооружений, характерных для разных 

стран: готический (римский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская 

мечеть, уметь изобразить их. 

Понимать и уметь объяснить, в чем заключается оригинальность для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие живого 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 др. по 

выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и других 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 объяснить содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и знать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь 

объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героямград Сталинской революции» 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 представление 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 основные компоненты конструкции готических (римских) 

соборов, знать особенности энергоустройства мусульманских мечетей, обеспечивать 

представление об электрических устройствах своеобразных зданий буддийских пагод. 
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Привести образ вид великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровых графиков» 

Осваивать правила линейных и воздушных перспектив с помощью графических изображений и 

их рассмотрения в компьютерной программе Paint image: линии горизонта и точек схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрические фигуры 

освещения традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его 

устройства. 

Используйте поисковую систему для знакомства с другими приборами деревянного дома на 

основе избы и традиций ее украшений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

светлых юрт, войти в поисковую систему различных моделей юрты, ее украшения, внешний и 

внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, форм 

храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со сводами-

нефами, главой, куполом, готическим или романским собором, пагодой, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических 

фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (в 

соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения 

человека). 

Освоить анимацию просто повторяющегося изображения движения в виртуальном редакторе 

GIF-анимации. 

Освоить и провести компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого 

материала, собрать поисковые данные, материалы или материалы на основе естественных 

фотографий и фотографий, сделать шрифтовые обозначения наиболее важных определений, 

названий, положений, которые необходимо запомнить и запомнить. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные и 

зарубежные художественные музеи (галереи) на основе инсталляций и квестов, предложенных 

учителем . 

 

Предметные результаты федеральной программы по предметной области "Музыка" по 

учебному предмету 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основной музыкальной культуры и проявляются в способностях к музыкальной деятельности, 

осуществляемой в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

 с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, знают 

правила поведения в театре, концертном зале; Проявить интерес к игре на доступных 

инструментах; 

 сознательно стремимся к развитию своих возможностей; 

 осознают разнообразие форм и местного искусства, могут называть музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой 

выбор; 

 иметь опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности; 

 с уважением относится к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

 стремлюсь к расширению своего музыкального кругозора. 

К завершению изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся учится: 

 определение принадлежности интонаций, изученных проявлений к родному фольклору, 

русской музыке, народной музыке различных регионов России; 
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 определение слуха и звонков известных народных музыкальных инструментов; 

 группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовные, ударные, струнные; 

 определение принадлежности к сохранению и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

 различать манеру пения, инструментального исполнения, виды солистов и коллективов – 

народных и академических; 

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах 

при исполнении народных песен; 

 исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

 участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

К завершению изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся учится: 

 различать на слух произведения классической музыки, автор 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), их разновидности, приводить образы; 

 исполнять (в том числе фрагментарно, проявляя темами) сочинения композиторов-

классиков; 

 воспринимать музыку в соответствии со своим настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызывать музыкальные звуки, уметь кратко описывать впечатления от 

своего музыкального восприятия; 

 характеризовать выразительные средства, используемые композитором для создания 

музыкального образа; 

 соотносить произведения искусства с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроений, характера, комплекса выразительных средств. 

 К завершению изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся учится: 

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

посвященные Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, воспевающие 

красоту родной природы, выражающие мирные эмоции, чувства и настроения;  

 воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

общеобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь 

с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

 Осознавать свои чувства и мысли, эстетическое отношение, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в людях, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

настроений. 

К завершению изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся учится: 

 выступать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 

стран; 

 определение принадлежности слуха народных инструментов к группам духовых, струнных, 

ударно-шумовых инструментов; 

 присутствие на слуху и звучании фольклорных элементов 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. 

К завершению изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся учится: 
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 определить характер, поддерживать настроение, поддерживать духовную музыку, 

определить характер ее жизненного предназначения; 

 исполнять доступные фрагменты духовной музыки; 

 история об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: другие конфессии согласно региональной религиозной 

традиции). 

К завершению изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся учится: 

 определение и отличительные особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

 разработать номера музыкального спектакля (арии, хоры, увертюра и т. д.), узнавать на 

слух и понимать известные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

 различать виды управления коллективами (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и инструменты для управления, определяющие их на слух;  

 различают черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роль в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 

певец, художник и другие. 

К завершению изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся 

учится: 

 разнообразить разнообразные виды и жанры, современную музыкальную культуру, 

стремление к расширению кругозора;  

 определять и определять слуховые принадлежности, сохраняя исполнительский стиль в 

соответствии со всеми направлениями современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, 

джаза); 

 анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательное использование музыкально-выразительных 

средств при исполнении; 

 исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая музыкальную культуру 

звука. 

К завершению изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся учится: 

 классифицировать звуки: шумные и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

 различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и другое), владеть объяснением значения соответствующих терминов; 

 различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

определять работоспособность и речевых интонаций; 

 различать на слух принципы развития: повтор, контраст, размышление; 

 понимать значение термина «музыкальная форма», определяя на слух простые 

музыкальные формы – двухчастную, трехчастную и трехчастную репризную, рондо, 

вариации; 

 ориентироваться в нотных записях внутри музыкальных нот; 

 исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

 исполнять песни с простыми мелодическими рисунками. 
 Предметные результаты по  федеральному учебному предмету "Технология" предметной 

области 

К окончанию обучения в 1 классе обучающийся получает следующие предметные результаты 

по разделам программы по технологиям: 

 правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нем в процессе труда; 

 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работой с клеем; 

 действовать по предложенному образцу в соответствии со стандартными разумными 
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разметками (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при 

разметке); 

 определить название и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в 

практической работе; 

 определение наименований отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способов их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические 

приемы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка детали, 

выделение детали, сборка изделия; 

Выполняйте разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаза, от рук, выделение деталей 

методами обрывания, вырезания и прочего, сборку изделий с клея с помощью ниток и 

прочего; 

 оформить изделие строчкой прямой стежки; 

 понимать смысл понятий «изделия», «детальное изделие», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «проектирование», «аппликация»; 

 выполнить задание с опорой по готовому плану; 

 обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

 рассматривать и анализировать простые конструкции кристаллов (по вопросам учителя), 

анализировать простейшие осветительные изделия: популярные основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединений, способы изготовления; 

 распознавать изучаемые виды материалов (природные, пластмассовые, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клейкие и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и 

другие); 

 ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки 

и другие), безопасно хранить и работать с ними; 

 распределять материалы и инструменты по их назначению; 

 звон и выполнение последовательности изготовления переносимых изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению переносимых изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глазу, от рук, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по 

линиям разметки, придавать форму детали и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочим, собирайте изделия с помощью 

клея, пластических масс и прочего, эстетично и аккуратно выполняйте отделку, 

раскрашиванием, аппликацией, стронгкой прямой стежки; 

 использовать для сушки плоских прессов; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструктивную карту, образец, шаблон; 

 различать разборные и неразборные конструкции переносимых изделий; 

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схемы), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

 изучить элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

 выполнять легкие коллективные работы проектного характера. 
 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получает следующие предметные результаты по 

разделам программы по технологиям: 
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 понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 

деятельности; 

 выполнить задания по самостоятельному составлению плана; 

 распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, устойчивость), 

наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности 

изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 предлагать, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 проанализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции 

самостоятельно. Выполните доступные задания с опорой на инструктивную 

(технологическую) карту; 

 самостоятельно отобрать материалы и инструменты для работы, изучить свойства новых 

изучаемых материалов (толстый картон, энергетическая ткань, нитки, проволока и 

другие); 

 читать простейшие чертежи (эскизы), название линии чертежа (линия контура и надреза, 

линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

Выполните экономную разметку контура (от двух прямых углов и одного прямого угла) с 

помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж 

(эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; 

 выполнить биговку; 

 Выполните построение простейшего лекала (выкройки) Логической геометрической формы 

и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

 оформлять изделия и соединять детали обрабатываемыми ручными стрингами; 

 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объёмную свет с 

изображениями её развёртки; 

 отличить макет от модели, построить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

 определение подвижных и подвижных соединений деталей и выполнение подвижных и 

подвижных соединений известными методами; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по моделям, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 решать легкие конструкторско-технологические задачи; 

 применять научные знания и практические навыки (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

 делать выбор, какое решение принять – свое или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 выполнять работу в маленьких группах, интересоваться сотрудничеством; 

 учитывать особенности проектной деятельности, изучать под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в маленьких группах: разработать замысел, искать 

пути его реализации, включить его в продукт, вывести готовый продукт; 

 называйте профессиональных людей, работающих в сфере обслуживания. 
 

К окончанию обучения в 3 классе обучающийся получает следующие предметные 

результаты по разделам программы по технологиям: 

 понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный 

материал»; 

 распространенность и название характерных особенностей изучаемых видов декоративно-

прикладного искусства, профессий мастеров прикладного искусства (в рамках изучаемого); 



50 
 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

расстранённые в крае ремёсла; 

 обозначить и описать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

 прочитать чертёж развёртки и выполнить разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов 

(линейка, наклон, кругуль); 

 узнавать и называть линию чертежа (осевую и центровую); 

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

 выполнить рицовку; 

 выполнять соединение деталей и отделку изделия обработанными ручными стрингами; 

 решить простейшие задачи технико-технологического характера по определению вида и обработки 

деталей: на достраивание, придание новых свойств в соответствии с новыми (дополнительными) 

требованиями, использование комбинированных технологий при изготовлении изделий в 

соответствии с технической или декоративно-художественной формой; 

 понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических 

объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, их использование при 

обеспечении простейших конструкторских задач; 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по 

заданным технологиям, технологиям и декоративно-художественным условиям; 

 изменение освещения изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 

 назвать несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из окружения обучающихся); 

 понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

 соблюдать правила основной безопасной работы за компьютером; 

 использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для 

поиска необходимой информации при выполнении учебных, творческих и проектных заданий; 

 Выполнять проектные задания в соответствии с добавлением изучаемого материала на основе 

электронных знаний и умений. 

К окончанию обучения в 4 классе обучающийся получает следующие предметные 

результаты по разделам программы по технологиям: 

 сформировать общее представление о мировых профессиях, их социальном понимании, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изучаемого), или наиболее значимых смежных производствах; 

 на основе анализа задания самостоятельно организовать рабочее место в зависимости от 

вида работы, изучить планирование трудового процесса; 

 самостоятельно спланировать и выполнить практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, при 

необходимости внести 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 приемы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитье и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 

способы в зависимости от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

обрабатываемыми ручными строчками; 

 выполнять условное моделирование действий, учитывать и создавать простейшие виды 

технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схема) и 

выполнять свою работу; 

 решить простейшие задачи рационализаторского характера по определению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 
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 на основе вымачивающих правил дизайна решают простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной степенью защиты; 

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, спортивные абзацы); 

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

 решить творческие задачи, намеренно создать и разработать проектные средства, изучить 

выбор и способы его практического воплощения, аргументированно председательствуя в 

продукте проектной деятельности; 

 изучать сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать идеи для 

обсуждения, уважительно знакомить с коллегами, договариваться, участвовать в 

распределенных ролях, координировать свою работу в общем процессе. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной 

области «Физическая культура" обеспечивают: 

1 КЛАСС 

К окончанию обучения в 1 классе учащиеся достигают следующих результатов по предметам 

программы по физической культуре: 

 приводить основные повседневные дела и их распределение в индивидуальном режиме дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры, приводить примеры подбора одежды 

для самостоятельных занятий; 

 Выполняйте упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушений осанки и соблюдать осторожность по отношению к их 

нарушениям; 

 изменить построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному, выполнять 

ходьбу и бежать с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

 переход перемещения стилизованным гимнастическим шагом 

и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двух ног; 

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

2 КЛАСС 

К завершению обучения во 2 классе учащиеся достигают следующих результатов по отдельным 

темам программы по физической культуре: 

 приведем основные теоретические положения и выскажем свое мнение об их связи с 

укреплением здоровья и физическим развитием; 

 измерять показатели длины и массы тела, проводить измерения с помощью специальных 

тестовых упражнений, вести наблюдение за их изменениями; 

 Выполнять броски детского (теннисного) мяча в мишень из разных положений и других 

методов, переходя к манере подбрасывания гимнастического мяча правой и левой рукой, 

перебрасыванию его руками на руку, перекатыванию; 

 дополнительный танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, в высоту с 

прямым разбегом; 

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, опускаться с пологого склона и 

тормозить падением; 

 организовывать и играть в подвижные игры для развития основных физических качеств, 

используя технические приемы из традиционных игр; 

Выполните упражнения по развитию физического материала. 

 

3 КЛАСС 

К завершению обучения в 3 классе учащиеся достигают следующих результатов по отдельным 

темам программы по физической культуре: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений, 
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легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

 Привести примеры общеразвивающей, организационной и соревновательной 

направленности, раскрыть их целевое предназначение на занятиях физической культурой; 

 измерение пульса и определение физической нагрузки по ее значениям с помощью 

стандартной таблицы; 

 выполнять упражнения с боковой и зрительной гимнастикой, объяснять их связь с 

предварительным показом утомлений; 

 осуществлять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по три на месте и в движении; 

 Выполняйте ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подъемом колен и изменением 

положения рук, поворотами в правую и поворотную сторону, двигайтесь приставным шагом 

левым и правым боком, спиной вперед; 

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и 

поворотную сторону, лазать разноимённым способом; 

 выездные прыжки через скакалку на две ноги и попеременно на правую и левую ногу; 

 обучение движению ритмической гимнастики, движения танцев галопом и полькой; 

 выполнять бег с преодолением небольшого расстояния с разной скоростью, прыжки в длину 

с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения и положения; 

 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, опускаться с полого склона в 

стойке лыжника и тормозить плугом; 

 выполнять технические действия следующих игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча 

на месте и в движении), волейбол (приём мяча горизонтально и нижней передачи в парах), 

футбол (ведение футбольного мяча змейкой); 

 выполните упражнение по развитию физических форм, приняв приросты к их показателям. 

 

4 КЛАСС 

К завершению обучения в 4 классе учащиеся достигают следующих результатов по предметам 

программы по физической культуре: 

 объяснить назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите 

Родины; 

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и наружной систем; 

 приводить регулировать физическую нагрузку по пульсу при разработке физических 

признаков: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

 приводить последствия оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, характеризовать причины их проведения на 

занятиях гимнастикой и легкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

 протокол оказания первой помощи в случае необходимости; 

 вывести акробатические вычисления из 5–7 хорошо освоенных упражнений (с помощью 

учителя); 

 выведение опорного прыжок через гимнастическое козла с разбега метода напрыгивания; 

 начало движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное 

сопровождение; 

 выполнить прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

 выполняйте метание небольшого (теннисного) мяча на расстоянии; 

 отсюда проплывание учебной дистанции кролем на груди 

или кролем на спине (по выбору обучающегося); 

 выполнять сложные технические действия в играх в баскетбол, волейбол и футбол в 

условиях игровой деятельности; 

 выполните упражнение по развитию физических форм, приняв приросты к их показателям. 
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 1.4.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ФОП НОО 

 
1.4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО 

независимо от формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким 

образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным результатам 

обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в  ЧОУ «Братская Православная 

гимназия» и служит основой при разработке образовательной организацией соответствующего 

локального акта.  

          Основными функциями системы оценки являются: ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ЧОУ «Братская 

Православная гимназия» являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга ЧОУ «Братская Православная гимназия», мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основные задачи личностных и метапредметных результатов: 

- освоение учениками межпредметных понятий и использование их в учебной, 

познавательной и социальной практике. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

1) Внутренняя оценка включает: 

- стартовые (диагностические) работы, направленные на оценку общей готовности 

обучающихся к обучению на данном уровне образования, готовности обучающихся к 

прохождению государственной итоговой аттестации и других процедур оценки качества 

образования; 

- текущую оценку и тематическую оценку, представляющую собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения обучающихся в освоении программы учебного предмета и 

определяемую учителем в соответствии с целями изучения тематического раздела, учебного 

модуля, учебного периода и пр.; 

- итоговую оценку; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся; (диагностические 

работы), направленные на оценку достижения обучающимися предметных и 

метапредметных образовательных результатов 

- промежуточную аттестацию, представляющую собой процедуру аттестации обучающихся по 

предмету (предметам), которая может проводиться по итогам учебного года или иного 

учебного периода 

http://ivo.garant.ru/#/document/400907193/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/400907193/entry/1000
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- психолого-педагогическое наблюдение. 

Все элементы системы внутришкольного оценивания по учебным предметам 

обеспечивают внутришкольный мониторинг образовательных достижений, включающий 

оценку уровня достижений личностных, метапредметных и предметных результатов. 

2) Внешняя оценка включает: 

- Внешняя оценка теперь включает независимую оценку качества подготовки обучающихся и 

итоговую аттестацию. 

- всероссийские проверочные работы как комплексный проект в области оценки качества 

образования, направленный на развитие единого образовательного пространства в Российской 

Федерации; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Ориентация внутреннего и внешнего оценивания на требования ФГОС общего 

образования, а также учѐт назначения каждой из процедур способствует преодолению разрыва 

между ними, объединяет их, представив как элементы единой системы оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

Критериальное оценивание.  
В условиях индивидуализации процесса обучения на всех уровнях общего образования 

представляется целесообразным внедрение критериального оценивания, которое применяется 

при реализации форм внутреннего оценивания. Критериальное оценивание – это процесс 

сравнения образовательных достижений обучающихся с заранее определенными и известными 

всем участникам образовательного процесса критериями, соответствующими целям и 

содержанию образования, отражающими предметные и метапредметные умения обучающихся. 

Таким образом, в ходе критериального оценивания осуществляется анализ процесса 

достижения планируемых результатов учителем, обучающимися, другими участниками 

образовательного процесса. Оценивание на основе критериев позволяет сделать данный 

процесс понятным для всех участников образовательных отношений, повышая его 

объективность.  

Учителю критерии дают ясные ориентиры для организации учебного процесса по 

учебного предмету, оценки усвоения учебного материала обучающимися, коррекции 

методических процедур для достижения высокого качества обучения.  

Для обучающихся использование критериев оценивания обеспечивает понимание 

учебных целей, способов улучшения учебно-познавательной деятельности.  

Родители получают объективные доказательства уровня обученности своего ребѐнка, 

возможность отслеживать результаты в обучении ребѐнка и обеспечивать ему необходимую 

поддержку. Использование критериального подхода к описанию достижения планируемых 

результатов для оценки предметных и метапредметных результатов при выполнении типовых 

контрольных оценочных заданий позволит повысить объективность традиционной 

пятибалльной системы оценки и обеспечить индивидуальное развитие обучающихся 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки в ЧОУ «Братская Православная гимназия» 

реализуется системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется 

как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за 

счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов 

http://ivo.garant.ru/#/document/400907193/entry/1000
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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 учебного материала. 

 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другие) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в 

том числе оценок творческих работ, наблюдения; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

 

1.4.2. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1) Особенности оценки личностных результатов. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на 

коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей 

развития. 

Личностные достижения обучающихся, основных ФОП НОО, включает две группы 

результатов: 

-основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально значимые 

качества личности: 

-готовность обучающихся к саморазвитию, мотивации к познанию и обучению, активное 

участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может 

осуществлять только оценку следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних не 

персонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используются следующие 

формы фиксации личностных результатов в ходе мониторинга личностных результатов: 

– индивидуальное или групповое обследование, нацеленное на отслеживание личностного 

роста обучающегося; 

– портфолио обучающегося; 

– лист индивидуальных достижений обучающегося; 
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– психолого-педагогическая характеристика обучающегося; 

– заключение по эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации. 

Индивидуальное или групповое обследование уровня личностного роста ученика проводят, 

чтобы получить целостное представление о различных сторонах развития личности ученика, 

определить задачи его развития по заданным параметрам, степень сформированности 

конкретных качеств/ 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

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

результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Результаты ежедневных наблюдений за обучающимися, осуществляемые классным 

руководителем в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, могут накапливаться в 

портфеле достижений обучающихся и обобщаться в конце учебного года для оценки динамики 

формирования личностных результатов. 

 

2) Особенности оценки метапредметных результатов.  

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения планируемых 

результатов освоения ФОП НОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов осуществляется на всех учебных предметах. 

Поэтому процедуры оценки, как правило, тесно связаны с процедурами и содержанием оценки 

предметных результатов. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей и курсов внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий; 

 коммуникативных универсальных учебных действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

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

организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 

предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета. Инструментарий для оценка сформированности универсальных 

учебных действий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

 

3) Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам, 

учебным курсам и учебным модулям. 
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В ходе мониторинга проводиться оценка сформированности учебных действий. 

Содержание и периодичность мониторинга устанавливается решением педагогического совета 

ЧОУ «Братская Православная гимназия». Инструментарий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, сформированости 

регулятивных, к коммуникативных, познавательных учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков, обучающихся в учебных ситуациях в реальных 

жизненных условиях, а также и успешное обучение. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

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

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

Обобщенный критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности.  

 

Оценка предметных результатов освоения ФОП НОО осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур контроля, в том числе текущего и промежуточного. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету фиксируются 

в приложении к ФОП НОО. Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

4) Особенности оценки функциональной грамотности. 

Функциональная грамотность – это способность человека использовать приобретаемые 

в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Составляющие функциональной грамотности: 

Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать письменное 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

 Естественнонаучная грамотность - способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественнонаучными идеями: научно 

объяснять явления; понимать особенности естественнонаучного исследования; 

интерпретировать данные и использовать научные доказательства. 

 Математическая грамотность - способность формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах: применять математические 

рассуждения; использовать математические понятия и инструменты. 
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Финансовая грамотность – знание и понимание финансовых понятий и финансовых 

рисков, а также навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для принятия эффективных 

решений в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового 

благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

Креативное мышление. 

 Глобальные компетенции. Под глобальными компетенциями в исследовании понимаются 

способности: 

Обобщенный критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой грамотности, а также глобальной компетентности и 

креативного мышления и других составляющих, отнесенных к функциональной грамотности) 

имеют сложный комплексный характер и осуществляются практически на всех учебных 

предметах, в урочной и внеурочной деятельности. 

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением 

системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Предметная компетентность: 

• распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые могут 

быть решены средствами данного предмета;  

• формулировать эти проблемы на языке данного предмета;  

• решать эти проблемы, используя предметные знания и методы;  

• анализировать использованные методы решения;  

• интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

формулировать и записывать окончательные результаты решения поставленной 

проблемы. 

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые 

отличаются от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная 

проблемная ситуация, как правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются разные 

форматы представления информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др. 

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к 

выполнению задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели 

поведения. На отдельных предметах формируются специфические для данного предмета 

знания, а также компетенции, например, на уроках естественнонаучного цикла формируются 

умения объяснять наблюдаемые явления, проводить исследования и интерпретировать 

полученные результаты. На всех предметах обучающиеся работают с информацией, 

представленной в различном виде, и решают специфические для данной предметной области 

задачи.  

По результатам выполнения отдельных заданий нельзя делать вывод о 

сформированности функциональной грамотности. На основе выполнения предметной 

диагностической или контрольной работы делается вывод о качестве и уровне достижения 

планируемых результатов ФГОС по данному предмету на основе единой шкалы оценки. В 

построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку сформированности знаний и 

понимания их применения в различных учебных и внеучебных ситуациях. Успешное 

выполнение заданий на применение освоенного учебного материала во внеучебном контексте 

позволяет определить высший уровень достижений по данному предмету. 

 Администрация ЧОУ «Братская Православная гимназия» сама принимает решение о 

включении в план внутришкольного оценивания комплексных работ по функциональной 
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грамотности или диагностических работ по отдельным составляющим функциональной 

грамотности и последовательности их проведения 

 

1.4.3.ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

Оценка предметных результатов освоения ФОП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основными направлениями оценочной деятельности в ЧОУ «Братская Православная гимназия» 

являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга ЧОУ « 

братская Православная гимназия», мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней: 

-оценка результатов деятельности педагогических работников как основы аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным предметом оценки результатов освоения ФОП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов освоения ФОП НОО осуществляется учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.  

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ФОП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно 

включать: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - 

с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

         Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ 

начального образования принципов. 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом, интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое 

(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) 

оценивание. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться   с   помощью   отметки   могут   только   результаты  деятельности 

ученика, но не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Следует, однако, помнить, что частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных 

знаний и/или навыков указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с 

данным ребенком в течение адаптационного периода и направления этой работы. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно 

включать: 
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 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

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

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Как уже отмечалось, в начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: 

стартовую диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с  процессом обучения, и 

итоговое оценивание 

 

1) Стартовая  диагностика 

         Стартовая диагностика проводится администрацией ЧОУ «Братская Православная 

гимназия» с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

             Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в 

рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

            Стартовая диагностика проводиться педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных учебных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

          Достижения планируемых результатов освоения программ начальной школы по 

предметам» Русский язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий мир» 

Стартовая работа проводится в начале сентября и позволяет определить актуальный уровень 

знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу.  

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их предметной 

готовности к изучению данного курса. 

Показатели «предметной» готовности первоклассников к изучению данного курса 

основываются на приводимых ниже показателях ожидаемой подготовки первоклассников. 

Эти показатели, представляют собой обобщение опыта многочисленных экспериментальных 

исследований, а также обобщения опыта наблюдений. Они определяют стартовые условия 

обучения детей в начальной школе. 

Предметная стартовая диагностика проводится с целью: 

 выяснения общего уровня готовности класса к изучению того или иного раздела или темы 

курса; 

 выяснения   уровня   готовности   данного   ребенка   и   выявления   его  индивидуальных 

особенностей. 

Результаты стартовой работы фиксируются в протоколах, таблицах или, например, в карте 

– характеристике к началу школьного обучения. 

Предметы Стартовая 

диагностика 

Промежуточная 

аттестация 

Текущее 

оценивание 

Русский язык + + + 

Математика + + + 

Литературное чтение + + + 

Окружающий мир + + + 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Физкультура 

- - + 

Иностранный язык - + + 
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Уровень готовности учащихся 1 класса к школьному обучению 

Класс: _____                   Учитель: ____________       Учебный год: __________________ 

№ 

п/

п. 

Ф.И. 

учащихся 

Какой 

детский 

сад 

посещал 

Уровень сформированности значимых для обучения навыков 

Уровень 

фонематиче

ского слуха 

Уровень 

саморегуляци

и 

(копирование 

бессмысл. 

фраз) 

Уровень 

словарног

о запаса 

Уровень 

кратковр

еменной 

памяти 

Уровень 

умственно

й 

активност

и ребенка 

1. Иванов Е.       

2. Петров И.       

3. Андреев А.       

Пример заданий стартовой диагностики в 1 классе: 

Цель: выявить умение классифицировать, находить признаки, по которым произведена 

классификация. 

Текст задания: «Рассмотрите эти два рисунка (указываются рисунки к заданию 5). На одном из 

этих рисунков нужно нарисовать белочку. Подумайте, на каком рисунке вы бы ее нарисовали. 

От белочки к этому рисунку проведите карандашом линию». 

Оценка выполнения задания: 

1. баллов — задание не принято, линия не проведена. 

2. балл — линия проведена неверно. 

3 балла — линия проведена правильно. 

 

2) Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в конце каждого 

учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном 

журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в 

следующий класс. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

 

Формы и учебные предметы, которые выносят на промежуточную аттестацию 
Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ЧОУ «Братская Православная 

гимназия»  регламентируется положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам. 

Промежуточная оценка является процедурой внутренней оценки ЧОУ «Братская Православная 

гимназия» и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по  каждому 

учебному предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

учебного предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждый четный семестр 

(2,4,6) (2-4 классы) или каждую четверть. В конце учебного года во 2-4 классах выставляются 

итоговые отметки, согласно Уставу ЧОУ "Православная гимназия» 
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В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и 

др.). 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная со второго класса, проводится в конце каждой четверти 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). 

Приоритетную роль в оценке промежуточных результатов образования по всем 

предметам православного компонента общего образования должны иметь инновационные 

свободные формы оценки, участие обучающихся в самостоятельной творческой, 

познавательной, проектной деятельности: различные конкурсы, внутришкольные олимпиады, 

научно-практические конференции, различные выступления, участие в общешкольных, 

городских и районных мероприятиях, делах социального и миссионерского служения, 

нормативными актами. 

3) Итоговая оценка является  
Итоговая оценка процедурой внутренней оценки ЧОУ «Братская Православная гимназия»  

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. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования. 

 В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся о сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода не 

персонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и окружающему миру и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися православного компонента 

основных образовательных программ общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов. 
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Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной 

Церкви организует общую проверку уровня и качества подготовки обучающихся, итоговую 

успеваемость («срезы знаний») по всем учебным предметам православного компонента 

общего образования, используя разные формы внешнего контроля: мониторинги 

образовательных достижений обучающихся (общешкольные контрольные работы), 

интеллектуальные олимпиады, конкурсы научных и исследовательских работ, в том числе по 

православному краеведению, и другие.   

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, четырех итоговых работ (по русскому языку, математике, 

окружающему миру и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике и 

окружающему миру, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

1) Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения ООП НОО. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся, которая начиная со второго класса, проводится  в  конце  

каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная  аттестация проводится на  основе  результатов  накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ. 

2) Результаты итоговых работ, характеризующие степень освоения основного содержания 

православного компонента общего образования. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс. 

Результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения образования на уровне основного общего образования. 

 

 Результаты 

 

Итоговая оценка 

освоения ООП 

НОО 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

1 – 4 классов 

Результаты итоговых работ (4 класс) 

По всем учебным 

предметам 

учебного плана 

НОО 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Комплексная работа 

на межпредметной 

основе 

Итоговая оценка  

освоения 

основного 

содержания 

православного 

компонента. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся при 

освоении программ православного компонента общего 

образования, подлежащим анализу и качественной оценке (не 

выражающейся в отметке или письменной характеристике), относятся 

ценностные ориентации обучающихся. 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс. 

Результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения образования на уровне основного общего образования. 

 

В начальном общем образовании особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение 

трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

 

На основании этих 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,   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 уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным  разделам учебной  программы,  

причём  не  менее  чем  по  половине  разделов  выставлена   оценка 

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

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

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования в среднем звене. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным  разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет ЧОУ «Православная гимназия  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 этап общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий этап 

общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 
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достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующее звено обучения. 

 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий этап 

общего образования принимается педагогическим советом школы с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации  об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

4) Комплексные диагностические работы 

Проведение комплексных диагностических работ позволяет определить 

сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних 

предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению, как 

разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в 

определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в 

решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные диагностические работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе не сплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 

16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более  высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового 

знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 

личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты 

по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 

целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) не сплошного текста; 

 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

 умение  прочитать  и  понять  инструкцию,  содержащуюся  в  тексте  задания  и 

неукоснительно ее придерживаться 

 

При  этом   указывается,  что  при  проверке  скорости   чтения  результаты  детей    с 

дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить 

от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание.  
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2)культура чтения, навыки работы текстом иинформацией, включающие разнообразные 

аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из 

предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой 

информации; представление разных форматах, связь информации, представленной в различных 

частях текста и в разных форматах, интерпретация информации ит.д.); 

 

3)читательский отклик на прочитанное. 

 

В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография,  культура речи) 

 целостность системы понятий (4кл.); 

 фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения. 

 

2)умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-гокласса); 

 предложения 

 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание 

проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста 

(в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания); 

 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и 

обогащения (последнее задание каждой работы); 

 В области математики 

 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать 

условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную 

информацию; 

 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия 

 В области окружающего мира 

 

1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий 

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 
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 классификация   и   распознавание   отдельных   представителей   различных  классов 

животных и растений; 

 распознавание отдельных географических объектов 

 

2) сформированность первичных предметных способов учебных действий 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации 

 

3) сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

 

Комплект итоговых комплексных диагностических работ сопровождается детальными 

рекомендациями по: 

 проведению работ; 

 оцениванию   каждого   отдельного   задания   (с   приведением   списка   проверяемых; 

 элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 

правильности выполнения задания); 

 оцениванию работы в целом 

 интерпретациирезультатовкаждогозаданияиработывцеломипоиспользованию 

 полученных результатов; 

 фиксации   первичных   результатов   выполнения   работ   детьми   и   результатов  их 

 обработки, с приведением примеров используемых форм. 

 

5) Всероссийские проверочные работы 

С введением Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения в 

практику  работы начальной школы введён новый вид диагностических работ - всероссийские 

проверочные работы (ВПР). 

Всероссийские проверочные работы предназначены для проведения процедуры итоговой 

диагностики индивидуальных достижений выпускниками начальной школы планируемых 

результатов обучения по предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 

С помощью данных работ оценивается индивидуальная общеобразовательная подготовка по 

предметам учащихся, оканчивающих начальную школу, и качество освоения требований к 

результатам обучения ФГОС начального общего образования для всей совокупности 

участников итоговой диагностики 

Характеристика 

Решение о переводе обучающегося на следующий этап общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как 

 достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить успешную 
реализацию намеченных задач на следующем этапе  обучения. 
Во всероссийской проверочной работе (ВПР) используются разные по форме ответа типы 

заданий: 

 с выбором одного или нескольких правильных ответов; 
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 на установление последовательности и соответствия; 

 со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа  или слова в 

отведенном месте); 

 со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение  или 

объяснение к ответу). 

Всероссийская проверочная работа проводится после изучения основного содержания 

учебных программ по предметам начальной школы. Для проведения комплексной оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования необходимо использовать специальные комплексные задания. 

Структура представленной всероссийской проверочной работы включает в себя две части 

(обязательную и дополнительную), каждая из которых направлена на оценку достижения 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Время  выполнения заданий каждой части - один урок. Работа выполняется в течение двух 

дней. 

Выполнение заданий предполагает использование предметных знаний и умений, 

сформированных у учащихся начальной школы в процессе изучения практически всех 

предметов (математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, технологии 

и других). 

Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количеством баллов (от 1 до 

5) в зависимости от структуры задания, его уровня сложности, формы ответа и особенности 

проверяемых умений. Выполнение работы в целом оценивается суммарным балом, полученным 

учащимся за выполнение двух частей. Результаты выполнения каждым учеником комплексной 

работы представляется как  процент набранных баллов  от максимального балла за выполнение  

заданий двух отдельных частей. 

Принятый минимальный критерий оценки освоения учебного материала находится в 

пределах от 50% до 65% от максимального итогового балла. Если ученик начальной школы 

получает за выполнение всей работы число баллов, ниже заданного минимального критерия 

оценки освоения учебного материала, можно сделать вывод о том, что он имеет недостаточную 

подготовку для продолжения образования на следующей ступени. 

 

6) Мониторинговые исследования федерального регионального и муниципального 

уровней 

Мониторинг предметных результатов учащихся в свете новых подходов к организации 

контрольно-оценочной деятельности, стоящих перед педагогическим коллективом гимназии в 

условиях введения ФГОС третьего  поколения, является проверкой на практике в реальных 

условиях теоретически построенных и предложенных новых моделей образовательной 

системы. Именно оценка результатов образования позволит сделать вывод об эффективности 

деятельности образовательных систем по внедрению ФГОС.  

Мониторинг представляет систему диагностических процедур, проводимых в различные 

возрастные периоды детей с целью управления качеством образования. 

Важно отметить, что образовательный мониторинг является комплексной технологией, 

объединяющей в себе ряд последовательных действий таких как: 

- составление организационной модели проведения мониторинга; 

- целеполагание и определение предмета мониторинга; 

- разработка критериев оценивания; 

- разработка инструментария; 

- анализ и интерпретация полученных результатов. 

В соответствии со Стандартом, основным объектом мониторинга, его содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы, те результаты, которые имеют значение для продолжения 

обучения на ступени среднего общего образования. 
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7) Психолого-педагогическое наблюдение 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности всего 

класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются 

специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе наблюдения необходимо 

поставить условный знак (например, «V»). В зависимости от педагогической задачи листы 

наблюдений могут быть именными (при наблюдении за деятельностью определенного ученика) 

или аспектными (при оценке сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). 

Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его фокус 

может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо одним 

ребенком или за каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение может вестись 

учителем, как с позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций непосредственного участника 

деятельности. 

Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно 

применять для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

различных навыков 

Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

многих навыков учения, можно использовать метод наблюдений для изучения и фиксации 

следующих аспектов. 

1.Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение узнавать 

знакомое). 

2.Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать изученное). 

3.Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных целях). 

4.Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные компоненты, 

видеть связи, искать уникальные черты). 

5.Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое). 

6.Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе выбранных 

критериев, стандартов, условий). 

7.Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение и т.п. 

с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, принимая возможность 

существование иной точки зрения). 

8.Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, 

задумываться о процессе познания). 

 

Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты 

формирования социальных навыков, например: 

 способность принимать ответственность; 

 способность уважать других; 

 умение сотрудничать; 

 умение участвовать в выработке общего решения; 

 способность разрешать конфликты; 

 способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе. 

 

Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: слушания 

(слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); говорения (ясно 

выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); чтение 

(способность читать для удовольствия и для получения информации); письма (умение 

фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание,  готовить отчеты, 

вести дневник). Более того, они могут одновременно выступать и в качестве обучающего 

средства. 
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Подобная работа целесообразна также и при формировании других навыков. Так для 

отработки навыков устной речи можно предложить учащимся, слушая устную презентацию 

одноклассника, одновременно с учителем заполнять следующий лист наблюдений: 

 .. метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких навыков 

поисковой и проектной деятельности, навыков работы с информацией, как умение 

формулировать вопрос, ставить проблему;  

 умение вести наблюдение;  

 умение спланировать работу, умение спланировать время; умение собрать данные;  

 умение зафиксировать данные;  

 умение упорядочить и организовать данные; умение проинтерпретировать данные; 

 умение представить результаты или подготовленный продукт. 

Для фиксации результатов наблюдений в этом случае наиболее целесообразно 

пользоваться так называемыми линейками достижений, которые позволяют наглядно увидеть 

как степень сформированности того или иного навыка на данный момент, так и 

индивидуальный прогресс ребенка. В ходе наблюдений, как правило, фиксируются наличие 

типичных черт наблюдаемого явления, но при необходимости можно отмечать и отдельные 

существенные нетипичные особенности. 

Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на основе 

наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной для него 

системе.  

Целесообразно в этих целях использовать различные ИКТ, средства и программное 

обеспечение. 

 

8) Текущая оценка 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы, 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само - и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей 

учебного предмета 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

 

Виды контроля результатов обучения 

 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 

обучения. Обычно он сопутствует процессу становления учения и навыка, поэтому проводится 

на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о сформированности умений и навыков 

учащихся. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Это дает 

учителю и ученику возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их 

причины и принять необходимые меры к устранению; возвратиться к еще не усвоенным 

правилам, операциям и действиям. 

 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по каждой 

крупной теме курса, а оценка фиксирует результат.  
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Специфика этого вида контроля: 

 ученику предоставляется дополнительное время для подготовки обеспечивается 

возможность   пересдать,   доедать   материал,   исправить   полученную   ранее   отметку; 

 при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, а 

учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые "отменяют" предыдущие, более 

 низкие, что делает контроль более объективным; 

 возможность получения более высокой оценка своих знаний. Уточнение и углубление 

знаний становится мотивированным действием ученика, отражает его желание и интерес к 

учению. 

 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный, 

достаточно большой промежуток учебного времени четверть, полугодие, год. Таким образом, 

итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год: за I, II, III учебные четверти и в 

конце года. При выставлении переводных отметок (в следующую четверть, в следующий класс) 

отдается предпочтение более высоким. 

Методы и формы организации контроля 

 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала связанного 

повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться как 

беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом (ответы с места) 

проводится в основном на первых этапах  начального общего образования, когда требуются 

систематизация и уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом этапе 

обучения, что требует дополнительного учебного времени или других  способов учебной 

работы. 

Монологическая форма устного ответа не является для начальной школы 

распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения учащимся 

материал, как правило, небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому целесообразно для 

монологических ответов учащихся у доски выбирать доступные проблемные вопросы, 

требующие от школьника творчества, самостоятельности, сообразительности. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных 

работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин.) письменная проверка 

знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Одной 

из главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками способов решения 

учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. 

Если самостоятельная работа проводится на начальном уровне становления умения и навыка, то 

она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает аргументированный анализ работы 

учащихся, который он проводит совместно с учениками. Если умение находится на стадии 

закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и 

индивидуально, динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на непродолжительное 

время (5-10 мин) (способ проверки знаний и умений по отдельным существенным вопросам 

курса, который позволяет перманентно контролировать и корректировать ход усвоения 

учебного материала и правильность выбора методики обучения школьников). Если такие 

самостоятельные работы проводятся в первый период изучения темы, то целесообразно 

отметкой оценивать, лишь удачные, правильно выполненные. Остальные работы 

анализируются учителем вместе с обучающимися. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с 

целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью изученной 

теме программы. Проводятся в течение всего года и преимущественно по тем предметам, для 
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которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с письменным оформлением 

работы и графическими навыками (русский язык, математика), а также требующие умения 

излагать мысли, применять правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий мир, 

природоведение). Контрольная работа оценивается отметкой. 

 

Содержание работ для письменного опроса может организовываться по одноуровневым 

или разноуровневым, отличающимся по степени сложности, вариантам. 

 

К   стандартизированным   методикам   проверки   успеваемости   относятся  тестовые 

задания. Они привлекают внимание, прежде всего тем, что дают точную количественную 

характеристику не только уровня достижений школьника по конкретному предмету, но также 

могут выявить уровень общего развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, 

находить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный ответы и 

т.п. 

Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним  относятся 

рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут использоваться на уроках по 

любому предмету. Их цель - проверка умения учащихся использовать знания в нестандартной 

ситуации, пользоваться методом моделирования, работать в пространственной      перспективе,  

кратко  резюмировать  и  обобщать знания. 

Оценка результатов учебно-познавательной деятельности младших  школьников 

Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов обучения. На 

современной стадии  развития начальной школы, когда приоритетной целью обучения является 

развитие личности школьника, определяются следующие параметры оценочной деятельности 

учителя: 

 качество усвоения предметных знаний - умений - навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования; 

 степень сформированности учебной деятельности младшего школьника; степень развития 

основных качеств умственной деятельности; 

 уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной 

деятельности; степень прилежания и старания. 

 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные - словесными 

суждениями (характеристиками ученика), отмечаемых в Портфолио ученика. 

Требования к оцениванию.  

Прежде всего, необходимо учитывать психологические особенности ребенка младшего 

школьного возраста. Любая проверка знаний должна определяться характером и объемом ранее 

изученного материала и уровнем общего развития учащихся. Неменее важно требование 

объективности оценки. Это проявляется, прежде всего, в том, что оценивается результат 

деятельности ученика. В процессе реализации воспитательной функции создаются условия для 

формирования тех качеств личности, которые становятся стимулом положительного отношения 

к учению. Это касается, прежде всего, умения и желания осуществлять самоконтроль. Сюда 

относятся: умение сравнивать результат своей деятельности с эталоном; умение анализировать 

правильность (неправильность) выбора способа учебного действия, средств достижения цели; 

поиск ошибок в чужой и своей работах, анализ и определение путей исправления. Таким 

образом, система контроля и оценки становится регулятором отношений школьника и учебной 

среды. Ученик превращается в равноправного участника процесса обучения. Он не только 

готов, он стремится к проверке своих знаний, к установлению того,   чего   он   достиг,  что   

ему  еще  предстоит   преодолеть.   Учитель   применяет для оценивания цифровой балл 

(отметку) и оценочное суждение. 

 

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки. 
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Оценивание на основе анализа текущих и итоговых отметок остается пока наиболее 

продуктивной формой. Отметкой оценивается результат определенного уровня обучения. 

С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе вводится 

четырехбальная система цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка "очень плохо" 

(отметка "1"). Это связано с тем, что единица как отметка в начальной школе практически не 

используется и оценка "очень плохо" может быть приравнена к оценке "плохо".  Отменяется  

оценка  "посредственно"  и  вводится  оценка  "удовлетворительно". 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному  материалу;  не  более  

одного  недочета;  логичность  и  полнота  изложения;   

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

 использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

  самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие   2-3  ошибок  или 4-6 недочетов по текущему  учебному  материалу; 

  не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;  

 незначительные нарушения логики  изложения материала;  использование   нерациональных 

приемов решения  учебной  задачи;  

 отдельные  неточности  в  изложении  материала;  

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8  недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, не раскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". Сущность ее состоит 

в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформление и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в 

журнал не вносится. Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки 

(например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее 

впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки "за общее впечатление от 

работы" допускается, если: 

 в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Русский язык 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

(прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причине удач. Оценочное суждение 

сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как 

положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и 

ошибок. 
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Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списывании, изложений, 

тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную частьтекста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного  языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных  учебных ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены 

и вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения); 

 наличие ошибок на изучение правила по    орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  

 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано 

с большой буквы; 

  отсутствие "красной «строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно 

и тоже правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при  

передаче  авторского  замысла,  на  отсутствие  главной  части  повествования.  Нормы оценок 

за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим требованиям 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст, включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60 % от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова 

на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых  находится на стадии 

изучения. 



75 
 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 

2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями - 

пейзажа, портрета и т.п. 

 

Чтение и читательская деятельность 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений 

и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно становится 

общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения 

про себя и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, 

тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля 

чтения про себя (от 10-15 % в первом классе до 80-85 % в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

 в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего 

смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на  конец года); 

понимание значения отдельных слов и предложений; 

 во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, 

соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности 

героев; 

 в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при 

темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя); 

 проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 

стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, 

интонационного рисунка; 

 в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 
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синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 

слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя);  

 выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и не подготовленного 

текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от 

характера произведения. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

 неправильная постановка ударений (более 2); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкое произношения слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 

при передачи характера персонажа. 

 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим требованиям. 

 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 

работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", 

"найди ошибку" и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель 

задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или 

группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает 

каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 



77 
 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 

Математика. Оценивание письменных работ 

 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. 

Классификация   ошибок   и   недочетов,   влияющих   на   снижение    оценки   

 Ошибки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков; 

 наличие записи действий; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при   правильном   ответе   неумение   самостоятельно   или   полно  обосновать и 

проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, 
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чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения 

(например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и 

др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и  др. 

 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых  проверяются  знания  табличных  случаев  сложения,  вычитания,  умножения   и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.) В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение 

задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за 

всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех 

видов заданий, которые для данной работы являются основными. Нормы оценок за итоговые 

контрольные работы соответствуют общим требованиям. 

 

"Окружающий мир" (естествознание и обществознание) 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 
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 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие 

к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Особенности организации контроля по "Окружающему миру" 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных 

бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала 

(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, 

выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках 

по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке 

этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 

текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной 

литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные свези, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением   схем,   таблиц,   

диаграмм   и   т.п.    Этот    вид    опроса    очень    важен для проверки уровня развития 

школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому  тестовые 

задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или 

исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными 

карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, 

выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный 

темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет  осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 

рисунком-схемой. 

 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного   опроса,   является   работа   с   приборами,   лабораторным   оборудованием, 
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моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественно-научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области 

"Окружающий мир" соответствуют общим требованиям. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
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 независимую оценку, например 

при проведении аттестации педагогов. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио  

Портфолио – портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и 

результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения  в 

различных областях; рейтинговая оценка образовательной деятельности. 

Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства, направленные на 

проверку репродуктивного уровня усвоения информации, алгоритмических знаний и умений. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, коммуникативной, социальной и др., и является важным 

элементом практико - ориентированного подхода в образовании. 

Портфолио является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; реализует одно из основных положений 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения – формирование универсальных учебных действий; позволяет учитывать возрастные 

особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие 

достижения Российской школы начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 

предметов образовательного плана; предполагает активное вовлечение учащихся и их 

родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

 

Портфолио помогает решать следующие педагогические задачи: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

 поощрять их активность и самостоятельность; 

 расширять возможность обучения и самообучения; 

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

обучащихся; 

 формировать умение учиться - ставить цели, планировать, организовывать собственную 

учебную деятельность. 

 

На первом этапе Портфолио служит для сбора информации о продвижении, обучающегося не 

только в 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.  

 

По результатам накопленной оценки для подготовки карты представления ученика при  

переходе в среднее звено делаются выводы о: 
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 сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения обучения; 

 сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности 

  

Структура и содержание Портфолио ученика 

Портфолио ученика начальной школы включает в себя: Титульный лист (обложку); 

Содержание (оглавление);  

Раздел 1 «Портрет»; 

Раздел 2 «Коллектор»; 

Раздел 3 «Рабочие материалы»;  

Раздел 4 «Мои достижения». 

Раздел «Портрет» содержит сведения об обучающемся, владельце  

 

Портфолио. Данный раздел включает в себя: 

• Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

• Место для фото (или автопортрета) 

• Напиши о себе (как умеешь): 

• Нарисуй портрет своей семьи 

• Родословное дерево 

• Чем я люблю заниматься 

• Я ученик 

• Я могу делать 

• Я хочу  научиться в этом году… 

• Я научусь в этом году 

• Я читаю. 

• Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

• Мой распорядок дня 

• Я и мои друзья 

 

Раздел «Коллектор» включает в себя: 

• Правила поведения в школе 

• Законы жизни класса 

• Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

• Памятки по предметам 

• Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность)  

• Памятка: Правила общения 

 

  Раздел «Рабочие материалы» включает в себя комплект индивидуальных образовательных 

достижений обучающегося. На каждый предмет имеется «файл», в который вкладываются 

диагностические работы (стартовые, промежуточные и итоговые): 

• по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку – диктанты и изложения, 

сочинения, аудиозаписи, иллюстрирование, материалы самоанализа и пр.; 

• по математике – математические диктанты, мини-исследования, записи решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, математические модели, материалы самоанализа 

и пр.; 

• по окружающему миру – дневники наблюдений, результаты мини - исследований и мини-

проектов, материалы самоанализа и пр.; 

• по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и пр.; 
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• по технологии - фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и пр.; 

• по физической культуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, режим дня, комплексы физ. упражнений, материалы 

самоанализа и пр. 

 

Раздел «Мои достижения» содержит комплект различных творческих, исследовательских, 

проектных и других работ обучающегося. Данный раздел включает в себя: 

• Моя лучшая работа 

• Задание, которое мне больше всего понравилось 

• Я прочитал книг. 

• Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

• Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

• Мои цели и планы на следующий учебный год: 

• Чему я еще хочу научиться? 

• Какие книги прочитать? 

• Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

• Мои проекты 

• Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

Оформление Портфолио 

Портфолио обучающийся оформляет в соответствии со структурой, указанной в пункте 2 

настоящего Положения, в папке с файлами. Обучающийся имеет право включать в Портфолио 

дополнительные разделы, материалы, элементы оформления и т.п. 

При оформлении должны соблюдаться следующие требования: 

• систематичность и регулярность ведения Портфолио; 

• достоверность сведений, представленных в Портфолио; 

• аккуратность и эстетичность оформления; 

• разборчивость при ведении записей; 

• целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

• наглядность. 

Индивидуальные достижения обучающегося и все необходимые сведения фиксируются в 

Портфолио в течение года. 

В конце учебного года производится анализ Портфолио и исчисление итоговой оценки личных 

достижений обучающегося в образовательной деятельности. 

Анализ Портфолио и исчисление итоговой оценки производится классным руководителем того 

класса, в котором учится обучающийся. По итогам исчисления итоговой оценки Портфолио 

обучающегося заполняется карта оценки Портфолио, которая подписывается классным 

руководителем. 

Виды  работ, подлежащие обязательному  оцениванию (для портфолио) 
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Русский язык + + + +  + + +     + + + 
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Литературное 

чтение 

  + +  + + +  +    + + 

Математика    +  +     + + + + + 

Окружающий 

мир 

    + + + +  +    + + 

Изобразительно

е искусство, 

музыка искусство, музыка 

   +  + + +  +    + + 

Технология    +  + + +  +    + + 

Физкультура      + +  +      + 

Иностранный 

язык 

   +  + + +  +    + + 

 

По результатам оценки Портфолио учащихся ОУ производится годовой образовательный 

рейтинг, выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе 

(параллели). 

Обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов по Портфолио в классе (параллели), 

награждаются грамотами. 

Хранятся Портфолио учащихся в классных кабинетах. 

Презентация Портфолио 

Учащийся может презентовать содержание своего Портфолио на классном собрании, на Совете 

ОУ, на родительском собрании, на педагогическом совете, на общешкольной ученической 

конференции. Презентация Портфолио обучающихся может проходить в форме выставок 

Портфолио. 

На презентацию учащийся выходит с кратким устным комментарием по содержанию 

Портфолио. 

 

1.4.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО КОМПОНЕНТА ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ООП НОО 

 Стандарт православного компонента общего образования устанавливает требования к 

результатам обучающихся, освоивших православный компонент основных образовательных 

программ общего образования: личностным, метапредметным, предметным. 

Программа ООП НОО ориентирована на становление личности обучающегося в 

соответствии с современным национальным воспитательным идеалом – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях своего народа, руководствующийся в своей жизни христианскими 

ценностями. 

Личностные результаты освоения православного компонента основных 

образовательных программ общего образования отражают: 

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших 

ценностях человеческой жизни; 

2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в 

Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение» человека); 

3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких 

качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви; 

5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, 

осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, 

семьи, Родины; 
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6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких 

качеств, как послушание, терпение, мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие, 

целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

8) ответственность и прилежание в учебе; 

9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, 

лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»; 

12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний 

смысл православного Богослужения; 

13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

14) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

В «Планируемых результатах освоения основной образовательной программы» 

православный компонент обеспечивает связь между требованиями к результатам освоения 

православного компонента основных образовательных программ, образовательным процессом 

и системой оценки достижений планируемых результатов освоения православного компонента 

основных образовательных программ. 

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных 

образовательных программ общего образования отражают: 

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное 

понимание отношений знания и веры, науки и религии; 

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 

мировосприятия; 

3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 

деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, 

понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и 

слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.; 

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных 

амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству; 

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных 

учебных действий; 

6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к 

слову, помня наставления древнего книжника «Велика ведь бывает польза от учения 

книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и 

воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие Вселенную, это источники 

мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они – узда 

воздержания». 

 

Предметные результаты освоения православного компонента основных 

образовательных программ общего образования с учетом содержания предметов 

отражают: 

В ходе изучения курса «Закон Божий» (Основы православной веры): 
1) понимание, систематизацию православных представлений о мире как творении Божием, о 

человеке, созданном по образу и подобию Божию; 

2) усвоение основ вероучения по православному Катехизису (Символ веры, Заповеди Божии и 

Заповеди Блаженств) и основ христианской нравственности (основы нравственного 

богословия); 

3) знание (умение объяснять, определять, пересказывать) Священного Предания и основных 

текстов Священного Писания, раскрывающих важнейшие этапы Домостроительства 

спасения человеческого рода; понимание Боговоплощения, Крестной Жертвы и Воскресения 

Христова; 
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4) знание основных вех Общецерковной истории, истории Русской Православной Церкви в 

контексте отечественной истории; 

5) знание основ литургической жизни Русской Православной Церкви, основных православных 

праздников и особенностей их празднования, Таинств Церкви; 

6) овладение основными понятиями сравнительного богословия (о католицизме, 

протестантизме); 

7) знание основ духовной безопасности (понимание опасной сущности язычества и 

оккультизма, умение противостоять деятельности тоталитарных сект и движений). 

В настоящее время данный предмет рекомендуется преподавать в широком историко-

культурном контексте, поэтому необходимо учитывать следующие результаты освоения: 

8) осознание исторической роли Русской Православной Церкви в формировании духовно-

нравственного облика окормляемых ею народов, быта, традиций (образа жизни), культуры, 

социальных и политических институтов, особенностей государственного устройства, всех 

особенностей православной цивилизации; 

9) понимание религиозно-философских оснований православной культуры; 

10) знание особенностей православной культуры, ее видов и жанров в литературе, живописи, 

архитектуре, скульптуре, музыке и декоративно-прикладном искусстве (зодчество, 

иконопись, летописание, книгопечатание, гимнография, золотое шитье и др.). 

 

В ходе изучения курса «Церковное пение»: 
1) наличие представления о значении церковного пения в духовно-нравственном становлении и 

развитии человека; 

2) овладение основами культуры церковного пения: осьмогласием, видами распевов, жанрами 

церковного пения (тропарь, кондак, стихиры, ирмосы, акафисты, основные песнопения 

Божественной литургии); 

3) осознанное участие в церковном Богослужении; 

4) наличие навыков клиросного пения. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися православного компонента 

основных образовательных программ общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов. 

Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной 

Церкви организует общую проверку уровня и качества подготовки обучающихся, итоговую 

успеваемость («срезы знаний») по всем учебным предметам православного компонента общего 

образования, используя разные формы внешнего контроля: мониторинги образовательных 

достижений обучающихся (общешкольные контрольные работы), интеллектуальные 

олимпиады, конкурсы научных и исследовательских работ, в том числе по православному 

краеведению, и другие. 

Промежуточный (текущий) контроль знаний обучающихся по всем учебным предметам 

православного компонента общего образования и их аттестация по итогам учебного периода 

(четверти, триместра, полугодия), учебного года самостоятельно осуществляется 

образовательным учреждением в соответствии с требованиями его устава и соответствующих 

локальных нормативных актов. 

Приоритетную роль в оценке промежуточных результатов образования по всем предметам 

православного компонента общего образования должны иметь инновационные свободные 

формы оценки, участие обучающихся в самостоятельной творческой, познавательной, 

проектной деятельности: различные конкурсы, внутришкольные олимпиады, научно-

практические конференции, различные выступления, участие в общешкольных, городских и 

районных мероприятиях, делах социального и миссионерского служения. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

  результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений; 
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  результаты итоговых работ, характеризующие степень освоения основного содержания 

православного компонента общего образования. 

Итоговая оценка освоения православного компонента общего образования проводится 

образовательной организацией при участии Епархиального отдела религиозного образования и 

катехизации и направлена на выявление достижений в освоении обучающимися православного 

компонента основных образовательных программ общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся при освоении программ 

православного компонента начльного  общего образования, подлежащим анализу и 

качественной оценке (не выражающейся в отметке или письменной характеристике), относятся 

ценностные ориентации обучающихся. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Гимназия  использует полностью федеральные программы по предметам.  Остальные  

программы (кроме  федеральных),  отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности разработаны с учетом Положения о рабочих программах ЧОУ «Братская 

Православная гимназия». Эти программы  педагогам можно кооректироваать и дополнять. 

 В данном разделе образовательной программы начального  общего образования 

приводятся основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

начального общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, составленных на основе 

Положения о рабочих программах ЧОУ «Братская Православная гимназия».  

Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) Содержание курса внеурочной деятельности указанием форморганизации и видов 

деятельности; 

3) Тематическое планирование 

 

 Программы отдельных учебных предметов  подробно  представлены в Приложении №1, 

программы курсов внеурочной деятельности  представлены в Приложении № 2. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются требованиями ФГОС, 

Стандарта православного компонента 

 Начальная школа — важнейший этап в процессе общего образования школьника. За 

четыре года ему надо не только освоить программный материал предметных дисциплин, но и 

научиться учиться – стать «профессиональным учеником». 

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, а также Стандарте 

православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования для учебных заведений Российской Федерации, утвержденного решением 

Священного Синода 

 Русской Православной Церкви 27 июля 2011 г.,http://pravobraz.ru/primernoe-soderzhanie-

programmy-pravoslavnogo-vospitaniya-detej-doshkolnogo-vozrasta/http://pravobraz.ru/forma-

programmy-realizacii-standarta-pravoslavnogo-komponenta-obshhego-obrazovaniya/ определяют 

цели образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». В связи с 

этим современная система образования ставит своей задачей не только освоение учащимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, но и формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться». 

http://pravobraz.ru/primernoe-soderzhanie-programmy-pravoslavnogo-vospitaniya-detej-doshkolnogo-vozrasta/
http://pravobraz.ru/primernoe-soderzhanie-programmy-pravoslavnogo-vospitaniya-detej-doshkolnogo-vozrasta/
http://pravobraz.ru/forma-programmy-realizacii-standarta-pravoslavnogo-komponenta-obshhego-obrazovaniya/
http://pravobraz.ru/forma-programmy-realizacii-standarta-pravoslavnogo-komponenta-obshhego-obrazovaniya/
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Общие представления о современном выпускнике начальной школы Православной 

гимназии. 

 

Это человек: 

 укорененный в православной вере, традиции и культуре, осознающий и принимающий цели, 

идеалы и ценности Православия; 

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский язык, ощущающий тесную связь со 

своим народом, его культурой; 

 владеющий основами умения учиться, осознающий ценность учебы, труда и творчества как 

дара Божия; 

 доброжелательный, социально активный, способный к жертвенному служению ближним; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать и обосновывать  свое мнение), умеющий пользоваться информационными 

источниками; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 способный к организации собственной деятельности, понимающий общественную ценность 

труда; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих; 

 умеющий признавать свои ошибки, недостатки. 

Понятие, функции и виды универсальных учебных действий подробно описаны во ФГОС 

начального общего образования. 

 

2.2.1. ЗНАЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ДЛЯ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА  

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) обучающихся на уровне 

ООП НОО в ЧОУ «Братская Православная гимназия» составлена в соответствии 

с нормативными документами: 

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

Федерации»; 

 приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (ред. от 08.11.2022) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 приказом Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»; 

 положением об организации исследовательской и проектной деятельности в ЧОУ 

«Братская Православная гимназия» г. Братска. 

Программа формирования УУД конкретизирует требования ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Универсальные учебные действия трактуются во ФГОС НОО как обобщенные учебные 

действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях 

и являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с ФГОС НОО и ООП НОО программа формирования универсальных 

(обобщенных) учебных действий (далее – УУД) ЧОУ «Братская Православная гимназия» г. 

Братска включает: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
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 характеристику познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

 Цели программы формирования УУД 
Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения 

и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие 

проявляется в следующем: 

 предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

 развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи 

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

неконтактного информационного взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса); 

 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия 

и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные 

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

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

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

 построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося, и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

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

В ЧОУ «Братская Православная гимназия» разработаны механизмы развития личностных 

и метапредметных результатов, такие как:  

 1) формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных заданий 

на различных предметах;  

 2) на базе использования технологии деятельностного типа;  

 3) с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности 

школьников и специально разработанных жизненных (компетентностных) задач;  

 4) с помощью внеучебной деятельности. 

2.2.2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ 

И РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности обучающихся, и включают: 

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

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты 

и эксперименты; измерения и др.); 

 базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-

исследования и др.); 

 работу с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

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

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося 

к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности, обучающегося 

к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных 
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социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД формируются в том числе при использовании цифровой 

образовательной среды класса и цифровой образовательной среды ЧОУ «Братская 

Православная гимназия» г. Братска. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа – описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учет суждений других собеседников, умение договариваться, 

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

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

 Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 

рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования 

их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 

 планировать ее решение; 

 контролировать полученный результат деятельности; 

 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

 корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, 

в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Педагоги ЧОУ «Братская Православная гимназия» г. Братска используют в своей деятельности 

федеральные рабочие программы учебных предметов, в которых требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет 

учителю осознать, что способность к результативной совместной деятельности строится 

на двух феноменах, участие которых обеспечивает ее успешность: 

 знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

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

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и др.). 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

 

Клас

с 

Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД Познавательн

ые 

УУД 

Коммуникативн

ые 

УУД 

 

клас

1.Ценить и 

принимать 

1.Организовывать 

своё рабочее место 

1.Ориентироваться 

в учебнике; 

1.Участвовать в 

диалоге на уроке и 
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с 

 

 

следующие 
базовые 

ценности: добро, 

терпение, родина, 

природа, семья. 

2. Уважение к 

своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3.Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4.Оценивать 

жизненные 

ситуации 

и поступки героев 

художественных 

текстов сточки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

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, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4.Использоватьв 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник 

ит. 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию 

учебнике. 

3.Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4.Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей 

классу. 

3.Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4.Слушатьи 

понимать речь 

других. 

5.Участвовать в 

паре. 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: добро, 

терпение, 

родина, природа, 

семья, мир, 

настоящий друг. 

2. Уважение 

к своему 

народу, к 

своей 

Родине. 

3. Освоение и 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуации и  

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

1. Самостоятельно 

организовывать своё 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеурочной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

1. Ориентироватьс

я 

в учебнике; 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания. 

2. Отвечать 

непростые и 

сложные 

вопросы 

учителя, самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информаци

ю в 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2. Оформлять 

свои  мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учётом 

своих 

учебных 

и 

жизненн

ых 

речевых ситуаций. 

3. Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-
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общечеловеческих 

норм. 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль) 

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

учебнике. 

3. Сравниват

ь и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленному 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать  

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план. 

5. Определять, 

в как их 

источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию 

для 

Выполнения 

задания. 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполнять 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

современном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

3 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

добро, терпение, 

родина, природа, 

семья, мир, 

настоящий друг, 

справедливость, 

желание понимать 

друг друга, 

понимать 

позицию 

другого. 

2. Уважение 

к своему 

народу, к 

своей 

Родине, к 

другим 

народам, 

терпимость к 

1. Самостоятельно 

организовывать 

своё рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных заданий 

в учебном процессе 

и жизненных 

ситуаций. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

1.Ориентироваться 

в учебнике; 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

не знакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной 

Письменной речи 

с 

учётом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух 

и про себя 

тексты 
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обычаям 

Традициям 

других 

народов. 

3. Освоение и 

личностного 

смысла учения, 

желания 

продолжать свою 

учёбу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных 

этических 

ценностей. 

уроках, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполнения 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определённом 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 8. Оценка 

своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация ит.д.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в т.ч. с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

 

учебников, 

других 

художественны

х и научно–

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполнять 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

современном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своем 

умению. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: добро, 

терпение, родина, 

природа,  семья, 

мир, настоящий 

друг, 

справедливость, 

желание 

понимать друг 

друга, 

понимать 

позицию 

другого, народ, 

национальность 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание, 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2.Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

1. Ориентироваться 

в учебнике; 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять круг 

своего 

незнания; 

планировать 

свою 

работу по 

изучению 

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 учётом 

своих 

учебных 

и 
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ит. д. 

2.Уважение к 

своему народу, к 

своей Родине, к 

другим народам, 

понятие 

ценностей 

других 

народов. 

3. Освоение и 

личностного 

смысла учения, 

выбор 

дальнейшего 

образовательн

ого маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России 

инструменты, 

приборы. 

3.Определять 

самостоятельно 

критерии и 

оценивания, давать 

самооценку. 

незнакомого 

материала. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

3. Сопоставлят

ь и отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать

, сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельн

о 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, 

представлять 

информацию 

на основе 

схем, 

моделей, 

сообщений. 

жизненн

ых 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно–

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполнять 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

современном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции 

Договариватьс

я с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого. 

8.Участвовать в  

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 
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6. Составля

ть сложный 

план текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде. 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических 

ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 

выполнение действий, выраженных в категориях: 

1.знаю,/могу; 

2.хочу; 

3.делаю 

 

Синологическая 

терминология 

Педагогич

ескаятер

минологи

я 

Язык 

ребёнка 

Педагогический ориентир 

(результат 

педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником) 

знаю 

/могу; хочу; делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Воспита

не 

личност

и 

(нравств

енное 

развитие 

и 

формирование 

познавател

ьного 

интереса 

«Я сам» Что такое хорошо и что 

такое плохо. 

Хочу 

учиться. 

Учусь 

успеху. Живу 

в России 

Расту хорошим человеком 

В здоровом теле здоровый дух 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Самоорганизаци

я 

«Я могу» Понимаю и действую. 

Контролирую 

ситуацию. Учусь 

оценивать 

Думаю, пишу, говорю, 

показываю делаю 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Исследовател

ьская 

культура 

«Я учусь» Ищу и нахожу 

Изображаю и 

фиксирую. Читаю, 

говорю, понимаю 

Мыслю 

логически. 

Решаю проблему 
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Коммуникативные 

Универсальные 

учебные действия 

Культуры 

общения 

«Мы 

вместе» 

Всегда на 

связи Я и мы 

 

 

2.2.3. ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Педагоги ЧОУ «Братская Православная гимназия» г. Братска в рамках образовательного 

процесса проводят анализ содержания учебного предмета с точки зрения УУД и устанавливают 

те содержательные линии, которые способствуют формированию разных метапредметных 

результатов. На уроке по каждому учебному предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определенного познавательного, коммуникативного 

или регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД 

можно выделить в содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагоги предлагают задания, 

требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо 

от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Например, «наблюдать – значит...», «сравнение – это...», «контролировать – значит...» и др. 

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

как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагоги ЧОУ «Братская Православная гимназия» в рамках образовательного процесса 

используют виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: 

 поисковая, в том числе с использованием электронных образовательных 

и информационных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 исследовательская; 

 творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых 

объектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 

обучающимся в готовом виде. 

В этом случае задача обучающегося – запомнить образец и каждый раз вспоминать его при 

решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов универсальные 

действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как 

использование готового образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к диалогу, 

обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая 

и исследовательская деятельность в ЧОУ «Братская Православная гимназия» г. Братска 

осуществляется также с использованием информационных банков, содержащих различные 

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

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например: 

 организация наблюдений в естественных природных условиях; 

 организация наблюдений в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую 

невозможно предоставить ученику в условиях школы (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и др.); 

 организация наблюдения литературного текста, с помощью которого строится 

аналитическая текстовая деятельность. 
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Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают 

возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. 

Данные формы работы проводятся педагогами ЧОУ «Братская Православная гимназия»  

систематически по всем учебным предметам, что способствует формированию универсальности 

учебного действия. 

Педагоги ЧОУ «Братская Православная гимназия» г. Братска в рамках образовательного 

процесса применяют систему заданий, формирующих операциональный состав учебного 

действия. Цель таких заданий – создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. На первых этапах указанная работа организуется 

коллективно, выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять 

их самостоятельно. При этом соблюдается последовательность этапов формирования 

алгоритма: 

 построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

 проговаривание их во внешней речи; 

 постепенный переход на новый уровень – построение способа действий на любом 

предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

 от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

 выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и процесса деятельности; 

 развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, 

но и в новых нестандартных ситуациях. 

Задания, требующие применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании: 

1. Сравнение как УУД состоит из следующих операций: 

 нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

 определение их сходства, тождества, похожести; 

 определение индивидуальности, специфических черт объекта. 

Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) – выбирать 

(из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 

2. Классификация как УУД включает: 

 анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 

 сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) 

и главные (существенные) свойства; 

 выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

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

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее 

их количество, в отличие от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. 

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. 

3. Обобщение как УУД включает следующие операции: 

 сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 
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 анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); 

 игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; 

 сокращенная сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. 

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) 

большее их количество, в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. 

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся четкое 

представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной 

характеристики сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной 

оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 

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

педагогического работника ЧОУ «Братская Православная гимназия» г. Братска входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

 

2.2.4. МЕСТО УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В  РАБОЧИХ 

ПРОГРАММАХ 
В федеральных рабочих программах учебных предметов, которые педагоги ЧОУ «Братская 

Православная гимназия»  используют без изменений, содержание метапредметных достижений 

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

В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех 

групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1-х и 2-х 

классах определен пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года 

обучения появляются признаки универсальности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также 

в разделе «Планируемые результаты обучения»: 

 познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией; 

 коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

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

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование); 

 регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля 

и самооценки. 

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные 

и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов учебного плана представлены в содержательном 

разделе основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ «Братская 

Православная гимназия» г. Братска. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

 

Сравнительная характеристика проектной и исследовательской деятельности 
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Критерии 

сравнения 

Проектная деятельность Исследовательская 

деятельность 

Цель Решение практической личностно 

значимой задачи и получение 

конкретного продукта 

Решение личностно 

значимой проблемы, 

открытие нового знания 

Результат Оформленный продукт, приобретение 

новых общеучебных умений, в том 

числе 

исследовательских 

Новые знания и 

способы деятельности, 

приобретение 

исследовательских 

умений 

Содержание Постановка и решение личностно 

значимых образовательных задач, 

связанных с получением конкретного 

продукта. В процессе их решения 

используются разные процедуры, в том 

числе исследовательские: 

экспериментирование, наблюдение и пр. 

Постановка и решение 

проблемы с 

использованием 

исследовательских 

действий и процедур, с 

помощью которых 

совершаются открытия 

Формы 

организации 
совместной 

деятельности 

Индивидуальная, групповая, 

коллективная работа за рамками и на 

уроке 

Индивидуальная, 

групповая, коллективная 

работа на уроке и за его 

рамками 

Действия 

участников 

совместной 

деятельности 

Обучающиеся определяют замысел и 

планируют продукт проектной работы; 

осваивают и выделяют этапы 

проектирования; выдвигают идеи для 

усовершенствования результата 

(продукта); формулируют выводы; 

разрабатывают разные формы 

презентации; анализируют и оценивают 

результаты и продукты. 

Учитель консультирует обучающихся; 

помогает; советует; участвует в 

совместной деятельности по 

осуществлению проекта. 

Обучающиеся 

выдвигают гипотезу;

 планируют 

деятельность по её 

проверке (в том числе 

методы исследования); 

применяют эти методы; 

анализируют результаты; 

формулируют выводы 

как открытия. 

Учитель консультирует 

обучающихся; помогает; 

советует; участвует в 

совместной деятельности 

по 

ходу исследования. 

 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

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

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 
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содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

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

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

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

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

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

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

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

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

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно- следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

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

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

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

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

последствия. 

Содержание, этапы и формы обучения проектно-исследовательской 

деятельности в начальной школе 

Первый этап. Пропедевтический (1 класс). 

Цель: погружение детей в совместную проектно-исследовательскую деятельность 

через организацию разновозрастного сотрудничества с учащимися четвертых классов. 

Формы организации: 

• презентационные занятия с учащимися четвертых классов; 

• коллективные творческие дела, классные часы; 

• свободные уроки. 

      Содержание: 

• формирование первичных представлений детей о проектно -исследовательской 
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деятельности, пробуждение интереса к исследованию; 

• формирование первоначальных исследовательских действий; 

• оформление мобильных детских групп, реализующих мини-проекты, пробные 

исследования; 

• приобретение первичных навыков общения с одноклассниками, учителями, 

• децентрализация пространства класса. 

Позиция учителя и обучающихся: 

Учитель: лидер организации учебно-познавательной деятельности детей. 

Обучающиеся: выполняют предложенные учителем и четвероклассниками задания, 

выбирают интересующие их темы. 

Деятельность детей: 

• овладевают способами работы с книгой, с разными средствами получения 

информации; 

• овладевают первоначальными навыками сотрудничества (в паре, группе); 

• учатся   представлять результаты познавательной деятельности в виде рисунка, 

моделей, макетов; 

• выполняют мини-проекты с помощью родителей; 

• проводят кратковременные исследования на уроках под руководством учителя; 

• учатся оценивать свою деятельность (по критериям, разработанным совместно с 

учителем). 

Второй этап. Организация коллективных исследований с элементами проектной 

деятельности (2 класс). 

Цель: учить детей поэтапной организации коллективного исследования с элементами 

проектной деятельности с целью формирования у них первоначальных проектно- 

исследовательских умений. 

Формы организации: 

• коллективные исследования, проводимые с  учётом детской инициативы и 

постепенным развёртыванием всех этапов исследования; 

• осуществление мини-проектов в рамках интегрированного курса 

• специальные занятия по формированию отдельных исследовательских умений по 

всем учебным дисциплинам. 

Содержание: 

• практическая реализация основных этапов исследования - рождение замысла, 

развёртывание замысла в деятельности, оформление и предъявление результатов; 

• формирование первоначальных проектно-исследовательских умений; 

• работа по осуществлению коллективных и индивидуальных мини-проектов; 

• расширение коммуникативных контактов за счёт выхода учащихся за пределы класса с 

результатами выполненных работ. 

Позиция учителя и обучающихся: 

Учитель: помощник-консультант в организации проектно-исследовательской деятельности 

детей. 

Обучающиеся: выбирают предложенные учителем темы работы, инициируют собственные 

замыслы. 

Деятельность детей: 

• используют источники получения  информации – рассказ учителя, рисунок, наблюдения в 

природе, учебный текст, схема; 

• работают в группе, осуществляя коллективный проект; 

• самостоятельно ведут мини-проекты; 

• совместно с учителем и учащимися оценивают свою деятельность; 

• представляют результаты своих работ на городских и краевых конференциях. 

Третий этап. Расширение пространства проектно-исследовательской деятельности 

путём овладения разными видами проектирования (3-4 классы). 



101 
 

Цель: учить детей разным видам проектирования при осуществлении индивидуальных и 

групповых исследований. 

Формы организации: 

• учебный проект; 

• образовательный проект; 

• социальный проект; 

• овладение способами организации индивидуального исследования; 

• разновозрастное сотрудничество с более активной позицией младших школьников. 

Содержание: 

• формирование более сложных проектно-исследовательских умений; 

• овладение новыми видами проектов (учебный, образовательный, социальный); 

• организация разновозрастных проектов с обучающимися среднего и старшего звена. 

Позиция учителя и обучающихся: 

Учитель: организатор и участник проектно-исследовательской деятельности детей. 

Обучающиеся: инициируют замыслы, формулируют темы, выбирают направление и характер 

работы. 

Деятельность детей: 

• осуществляют поиск информации в источниках разного типа; 

• анкетируют детей и взрослых; 

• осуществляют индивидуальные и коллективные учебные проекты; 

• разрабатывают образовательные проекты с помощью учителя; 

• овладевают первоначальными навыками социального проектирования; 

• оценивают свою деятельность по выработанным совместно с учителем критериям; 

• представляют результаты своих работ на городских  и краевых конференциях и 

выступают в качестве экспертов. 

 

2.3.ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. 

2.3.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа  воспитания разработана с учётом Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального    общего    образования    (приказ     

Минпросвещения     России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413), с учетом Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования" 

(Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676),  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 568 от 18.07.2022 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования" (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675), с учетом Федерального 

календарного плана воспитательных мероприятий. 

Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022г.№ 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- 

нравтсенных ценностей» 

Программа основывается на единстве и преемственности                                                      образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания. 



102 
 

Программа учитывает религиозную принадлежность семей воспитанников и их запросы и 

направлена на приобщение гимназистов к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

  Программа является обязательной частью основной образовательной программы ЧОУ 

«Братская Православная гимназия» и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Рабочая   программа   воспитания   предназначена   для   планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй            и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое    просвещение,     формирование     

российской     культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания — является описанием системы возможных форм и методов 

работы с обучающимися и не является перечнем обязательных мероприятий. 

Программа включает в себя три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

 

2.3.2.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие   

работники   общеобразовательной   организации,   обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие   в   реализации   

образовательного   процесса   в   соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации, а также Братская епархия.   

Воспитательная деятельность в  ЧОУ «Братская Православная гимназия» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

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

№ 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

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

Родины. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Педагогический коллектив ЧОУ «Братская Православная гимназия» видит своих 

выпускников-воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граждан 

России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовнокультурные 

традиции православной веры. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (Бог, вера, семья, труд, 

Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую 

цель воспитания обучающихся: 

 всестороннее содействие формированию качественно образованной, высоконравственной, 

творческой личности, стремящейся к восстановлению русской духовной культуры, 

принимающей судьбу Отечества как свою личную, способной активно и благотворно влиять 

на состояние современного общества (из «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России»). 
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Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности 

единому стандарту. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество является 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

гимназистов позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций общества. В котором 

они живут и учатся. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

• быть любящим, послушным и отзывчивым; 

• уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

• быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

• знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

• 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; 

• хранить свою веру и уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение 

воспитательных задач: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и иные внешкольные 

мероприятия, позволяющие реализовывать воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 

• организовать работу школьных медиа; 

• развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее воспитательные 
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возможности; 

• организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий  народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

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

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

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

личностное      самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

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

среды; 

 ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены 

ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

— России, её территории, расположении. 

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

уважение к своему и другим народам. 

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

Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

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

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий   участие    в    жизни    класса,   ЧОУ «Братская Православная гимназия», 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание  
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

 

Трудовое воспитание 
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Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой       деятельности 

 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

2.3.3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 Единственное в городе частное образовательное учреждение – «Братская Православная 

гимназия» заняла свою нишу в системе образования и востребована семьями, которые желают 

воспитывать своих детей в традициях православной веры. 

Организационная структура, цели, задачи и методы воспитания обусловлены 

конфессиональной принадлежностью гимназии и предполагают создание православного уклада 

жизни образовательного учреждения. Так, каждый учебный день начинается с молебна, в 

список образовательных предметов включены предметы вероучительного цикла, календарь 

основных школьных дел составлен с учетом православного церковного календаря. Все это 

способствует духовно-нравственному становлению и воспитанию ребёнка в духе православной 

веры. 

В школу принимаются дети из воцерковленных православных семей. В своем 

большинстве - это благополучные полные и многодетные семьи, внутри которых заложены 

принципы любви к Богу, уважения к старшим и заботы о младших. Все это получает свое 

отражение во взаимоотношениях участников педагогического процесса: подчинение каждого 

человека Богу, уважение к личности учителя и ученика, дружба наставника и воспитанника 

(причем дружба, не переходящая в фамильярность и попустительство), забота старших 

учеников о младших.  

Малая наполняемость гимназии, позволяет учреждению работать в одну смену. Начальная 

школа работает в режиме полного дня с 8.00 до 17.00. Для каждого класса организована группа 

продленного дня, что позволяет основные воспитательные события проводить во второй 

половине дня. 

Процесс воспитания в ЧОУ «Братская Православная гимназия» - это процесс 

формирования личности ребенка, в котором непосредственно участвуют педагоги гимназии, 

школьники и их родители и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, 

которые неукоснительно соблюдает наша гимназия, обеспечивают: 

• соблюдение законности и прав детей и их семей; 

• соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 
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• создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды, как для детей, 

так и для взрослых; 

• проведение общешкольных дел; 

• системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

         Традиционно в нашей школе проводятся следующие мероприятия: линейка, посвященная 

Дню знаний с молебном на начало года; праздник Последнего звонка; День самоуправления. 

Приуроченный к празднованию Дня Учителя и Прославления Святителя Иннокентия, 

духовного покровителя гимназии; Рождественские и Пасхальные ярмарки, концерты к дню 

«Защитника Отечества; мероприятия ко Дню Победы; храмовые дни (ребята и педагоги в этот 

день с утра посещают Литургию, а учиться приходят с 11 часов) в некоторые двунадесятые 

праздники. 

Православная  гимназия сотрудничает со следующими  учреждениями: 

1. Приход храма Рождества Христова г. Братск. 

2. Храм Всех Святых в земле Российской просиявших г. Братск. 

3. Школа – интернат № 33 п. Гидростроитель. 

4. Отдел образования и катехизации РПЦ. 

5. Центральная городская библиотека им И. Черемных; 

6. МБДОУ № 105 

7. МБОУ СОШ № 16. 

8. МБОУ СОШ № 42. 

9. Общественная организация «Женский центр»  

10. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» 

11. «Музей боевой славы» - на площадке ДОСААФ в Братске; 

12. Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов; 

13. МБДОУ «ДСОВ № 108» 

В последнее время гимназия тесно общается с Православными гимназиями города 

Иркутска и Ангарска 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  С 

УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ЧОУ «БРАТСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ», 

ИНТЕРЕСОВ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА И ТЕМАТИКИ  УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Инвариативные модули 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель  и т. п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями. Для решения 

поставленных задач классный руководитель использует разнообразные виды деятельности, 

такие как игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. Формы работы классного 

руководителя: индивидуальная, групповая, коллективная. Содержание работы классного 

руководителя представляется через механизмы реализации поставленных задач. Целевые 

приоритеты классного руководителя в начальной школе реализуются через работу с классом, 

индивидуальную работу с учениками, работу с учителями, которые преподают в классе, и 

родителями. 

Целевые приоритеты: 

- Сплочение коллектива. 

- Организация работы с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации. 

- Коррекция поведения учеников. 

- Включенность родителей в жизнь класса. 

https://bratsk-dom-internat.ru/
https://bratsk-dom-internat.ru/


108 
 

Работа с классным коллективом 
1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел 

с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой направленности), позволяющих, с одной 

стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

  

Индивидуальная работа с обучающимися: 
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями, обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

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

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

  

Индивидуальная образовательная траектория: 
Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ фиксирования, 

накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, 

прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение 

портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить 

правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно 
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определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать 

самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися. 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки. 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, 

о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в 

начальной школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или 

бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в подготовке, 

консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и 

задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-конференции. Повышается 

значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою семью, 

формируется готовность обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 
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 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках выбранных обучающимися направлений. 

 

Целевые приоритеты: 

- Освоение основной образовательной программы 

- Формирование универсальных учебных действий 

 

Общеинтеллектуальное   направление  
Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания 

или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации 

познавательной деятельности. Оно осуществляется через работу объединений школьников в 

кружки и факультативы «Умники и Умницы», «Функциональная грамотность», «Веселые 

молекулы», «Исследовательская деятельность» и факультативные занятия по предметам. 

Литературная гостиная 

 Содержание курса направлено на развитие устойчивого интереса учащихся к литературе; 

формирование положительной мотивации к изучению предмета, расширение и углубление 

знаний учащихся по программному материалу, оптимальное развитие творческих способностей 

у учащихся и формирование интереса к развитию речи. 

 

Духовно - нравственное направление  

Основы Православной веры 

Содержание курса способствует духовно-нравственному развитию младших школьников 

путем приобщения к традициям народов России. Программа обеспечивает развитие интереса к 

изучению традиций народов России, формирование знаний о праздниках, традициях, ремеслах 

народов России, формирование чувства национального достоинства и любви к русской 

национальной культуре, народному творчеству, традициям 

Церковное пение 

В отличие от светского искусства, задача церковного пения - не воздействовать на эмоции, 

а помочь обучающимся  присоединить свой голос к общему голосу Церкви. 

Мультимедийная студия 

Данная форма работы обучает детей вести записи, трансляции в эфире, делать наложение 

текста, титров. Темы занятий очень тесно связаны с православным компонентов, в частности в 

православными притчами. 

 

Общекультурное направление 

Фольклорный ансамбль 

Основное содержание курса – формирование хоровой исполнительской культуры как 

части общей и музыкальной культуры обучающихся, воспитание организованности, внимания, 

естественности в момент коллективного исполнительства, навыков сценического поведения, 

заложить первоначальную основу творчески, с воображением и фантазией относиться к любой 

работе; развитие потребности обучающихся в хоровом и сольном пении, развитие навыков 

эмоционального, выразительного пения, эмоционального интеллекта 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Футбол 

Содержание курса направлено на решение проблемы адаптации младших школьников, 

снижение у них состояния психического дискомфорта, эмоционального напряжения. Основу 

программы составляют адаптационно-пропедевтические занятия, основной формой которых 

является футбол. Курс выполняет развлекательную, коммуникативную, 

диагностическую, коррекционную, пропедевтическую, игротерапевтическую функции 
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Подвижные игры 

Содержание курса способствует формированию здорового образа жизни и направлено на 

формирование, сохранение и укрепления здоровья младших школьников. Подвижная игра — 

одно из важных средств всестороннего воспитания детей. Характерная ее особенность — 

комплексность воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в игре 

одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, эстетическое и трудовое 

воспитание. В процессе занятий у учеников происходит развитие ценностного отношения к 

своему здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности. 

Ритмика 

На занятиях ритмикой ребенок учится слушать и понимать музыку. Музыкальные игры и 

упражнения тренируют чувство ритма, музыкальный слух, память и развивают артистичность. 

Малыши просто учатся отличать громкую музыку от тихой, быструю от медленной, веселую от 

грустной. 

Информационно- просветительское направление 

Разговоры о важном 

Целью «Разговоров о важном» должно стать формирование ценностных установок, в 

числе которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному единству, 

способствующих развитию умений строить коммуникацию, отношения в обществе, расти 

здоровыми гармонично развитыми личностями. 

Истоки 

Целью этого курса является разностороннее развитие ребенка; формирование у него 

универсальных, в том числе творческих, способностей до уровня, соответствующего 

возрастным возможностям и требованиям современного общества; обеспечение для всех детей 

равного старта развития; сохранение и укрепление их здоровья. 

 

Детские общественные объединения 

Объединение «Стяг» - разновозрастная группа, которая занимается военно-

патриотической, физической подготовкой (стрельба, легкая атлетика, подготовка к сдаче норм 

ГТО, футбол, дартс) 

Объединение «Скауты» -  добровольное движение, которое содействует развитию 

молодежи в достижении полного физического, интеллектуального, эмоционального, соци-

ального и духовного совершенства. (Туризм, занятия на свежем воздухе, приобретение навыков 

выживания в лесу). 

 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
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человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Целевые приоритеты: 

- Повышение качества знаний по учебному предмету; 

- Доброжелательная атмосфера на уроках; 

- Повышение уровня ответственности к учебному труду. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  
Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего 

места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за 

команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки 

(вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), 

обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную 

составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том числе 

и в социально значимых делах (проведение исследований на турслете, в экспедиции с 

последующим анализом результатов на уроке, при организации просветительских мероприятий 

для малышей, воспитанников приюта). Такая деятельность развивает способность приобретать 

знания через призму их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской 

работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со 

взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая 

форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества 

и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и 

взаимодействию. 
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Модуль «Работа с родителями» 

Семья - это первый коллектив, который дает человеку представление о жизненных целях и 

ценностях. Именно в семье он получает первые уроки милосердия, послушания, покаяния, 

терпения и трудолюбия. И от качества этих «семейных» уроков зависит нравственное здоровье 

не только самого человека, но и нации в целом. 

Стратегической целью программы является педагогическое сопровождение семьи в 

вопросах духовно-нравственного воспитания детей. Процесс сопровождения семьи 

принципиально отличается от управления, так как более мягок и органичен, по сравнению с 

управлением, руководством. 

Целевые приоритеты: 

- повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе; 

- содействие сплочению родительского коллектива, вовлечение пап и мам в 

жизнедеятельность школы: 

- выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию детей; 

- пропаганда опыта успешного воспитания. 

На групповом уровне:  
Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 9 - й. Собирается один раз 

в четверть или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся 

воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе, и при 

необходимости администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей 

позиции. Поскольку совет – представительский орган, важно, чтобы его члены добросовестно 

доносили информацию до родительских комитетов классов. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело организованно проводится   

для родителей и гостей школы   при активном участии членов родительского  комитета. Это 

праздники внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, 

олимпиад. Детские сообщества вместе с учителями и родителями  готовят интересные занятия.   

Учащиеся приобретают опыт совместной социально значимой деятельности..   

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых 

проблем обучения и воспитания, обучающихся школы совместно с педагогами. 

«Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, 

семинары – для родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию родителями 

значения личного примера в воспитании детей, способствует повышению эффективности 

воспитания, повышению педагогической грамотности родителей, формулированию единых 

педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

Родительские группы при школьном интернет-сайте. Созданы для обсуждения 

интересующих родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций  

педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе педагогов 

и администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций. Также родителей привлекают для участия в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

Клуб интересных встреч, Персональные выставки талантов родителей, «Мамины 

гостиные», семейные мастер-классы, футбольный матч «Родители–ученики» на 

благотворительной ярмарке –   мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для 

родителей, силами родителей. Родители участвуют в планировании экскурсий, организации 

классных праздников, многодневных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на 

классных часах о профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют 

свои работы для персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по 
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художественному творчеству, используют свои социальные контакты для организации и 

приглашения гостей в Клуб интересных встреч. 

Вариативные модули.   

Модуль «Основные школьные дела» 

Воспитательное пространство ЧОУ «Братская Православная гимназия» представляет 

собой систему условий, возможностей для самореализации личности, образуемых субъектами 

этого пространства - детьми, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана с 

гимназий тесными узами: учились родители, дети. Эта особенность играет важную роль 

воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, 

доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопонимание родителей, 

учащихся и учителей. Основные школьные дела – это главные традиционные дела, в которых 

принимает участие школа, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

всей школы. 

Вне стен гимназии: 
Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности. 

 благотворительные ярмарки (Рождественская и Пасхальная ярмарки); 

 оказание помощи Экологическому центру и приюту ”Дружок»; 

 акция «Письмо солдату»; 

 субботники по уборке территории гимназии и Храмов г. Братская; 

 благотворительная акция «Подари ребенку книгу» (сбор макулатуры). 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают 

ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на 

пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы 

о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и проектного 

управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по май и 

включает в себя акции, концерт, программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. 

В проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя школы. Основные 

мероприятия проекта: 

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 выезд к ветеранам «Невыдуманные рассказы» в дом престарелых; 

 «Календарь Победы»; 

 Оформление стенда «Мы помним - мы гордимся» 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, 

осознающим свои гражданские права и обязанности. Обучающиеся получают опыт дел, 

направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления 

исторического наследия страны, что будет способствовать формированию российской 

гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу 

советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических 

лет. 

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год. 

Целевая аудитория – ученики школы, их родители. В этот день мы приглашаем всех приходить 

с друзьями, двери открыты для жителей города. Это праздник внеурочной деятельности, 

соревнований, конкурсов, олимпиад. В этот день готовится все самое интересное и веселое. Все 

действия направлены на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающих их 
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любознательность, формирующих их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Дети не боятся участвовать, проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, имеющимися 

в школе для их развития, общаются с учителями, учениками и родителями в непринужденной 

обстановке. Школа совместно с представителями родительской общественности определяет 

общую концепцию, тему. Дети с  учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут 

информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Готовится 

навигация по всем мероприятиям для всех возрастов и увлечений, чтобы участники могли 

выбрать – куда и когда пойти. Школьники организуют экскурсии по школе и сопровождение по 

«Веселой субботе», планируются конкурсы с призами за активное участие. 

На уровне образовательной организации: 
1. Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. 

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

3. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся. 

День Знаний - традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов. Особое значение этот день имеет для учащихся 1-х и 4-х классов, 

закрепляя передачи традиции, разновозрастных межличностных отношений в школьном 

коллективе. 

 День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики с 

1-4- ый  классы. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают 

тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. 

Традиционным для нашей школы становится День самоуправления. В завершение дня 

проводится праздничный концерт. 

Рождественский  и Пасхальный спектакли. Принципами проведения праздника песни 

являются: коллективная подготовка детей из театральной студии. Участие в ключевом 

школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во время 

выступления на сцене; реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В 

процессе подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, организации, 

учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать других. 

Рождественская и пасхальная  ярмарки. Общешкольные праздники народной культуры 

для учащихся, учителей, родителей. Общешкольный родительский комитет формирует 

ответственную группу активистов, участники которой придумывают новые конкурсы, 

изготавливают и проверяют реквизит, подбирают костюмы, обговаривают правила 

безопасности, сотрудничают с дополнительным образованием для организации музыкального 

сопровождения. Создаются благоприятные условия для социальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 

народной культуре, народным традициям и их общее духовно-нравственное развитие. 

Посвящение в первоклассники и пятиклассники. Торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего первого социального статуса — школьника. 

Организуется в сотрудничестве 1-5-х классов школы. Позволяет ребенку ощутить радость от 

принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публичного выступления перед 

большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение 

каждого ребенка, а успех ребенка — на настроение всего класса. 
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 «Благодарю» или «Комплимент». (проводиться в рождественские праздники». 

Каждому ученику предлагается выбрать только одного из ребят, кому хочется сказать спасибо 

за сотрудничество, и пояснить, в чем именно это сотрудничество проявилось. Учителя из числа 

выбираемых следует исключить. Благодарственное слово педагога является завершающим. При 

этом он выбирает тех, кому досталось наименьшее количество комплиментов, стараясь найти 

убедительные слова признательности и этому участнику событий. Такой вариант окончания 

дела дает возможность удовлетворения потребности в признании личностной значимости 

каждого. 

Проект «Путешествие по карте Российской Федерации». 

В данном проекте принимают участие все дети гимназии, а также их родители. Основное 

внимание обращается на значимые события, происходящие в России. В течении года гимназия 

проводит несколько важных путешествий по карте РФ. 

1.«Мы разные, мы вместе».   

2.«Они защищали Родину». 

3.Знаменитыми женщинами России. 

4.«Малая Родина «высоких» людей». 

5.«Города – герои» 

6.«Рождественские путешествия» 

7.«Мы помним- мы гордимся» 

 

На нашей карте очень нужная и полезная информация. Главное, что эту информацию    

добывают сами дети и их родители.  И сама информация, и работа, связанная с ней, 

воспитывает гордость за свою страну, своих родных и близких, воспитывает чувство 

патриотизма. 

 Каждый, кто заходит в гимназию, останавливается у карты и проявляют огромный 

неподдельный интерес к тому, что на ней размещено.   

Проект долгосрочный.   

На уровне классов: 
Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На уровне обучающихся: 
1. Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.). 

2. Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

3. Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

4. При необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро  воспитательной 

работы, имеющих общешкольное значение: 

 «Прощание с Азбукой» - традиционная церемония в первом классе; 

 «День именинника» - дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. 

 Классный час «День матери» - развитие нравственно-моральных качеств ребенка через  

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго 
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сочувственного отношения у матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к 

матери. 

 Классный семейный праздник, посвященный 8 марта и 23 февраля - ежегодное дело, 

проходит совместно с родителям в процессе создания и реализации детско-взрослых 

проектов. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня (в музей, в картинную 

галерею, на предприятие, на природу) помогают обучающемся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях,  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. 

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 

профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная 

работа. Распределяются роли между участниками (обычно опираются на роли классного 

самоуправления), формулируются задания, готовится реквизит, при необходимости находится 

дополнительная информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, обговариваются 

вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. После экскурсии 

делается фотоотчет, отчет-рекомендация с аргументацией о посещении экскурсии другим 

ученикам (фотоотчет с комментариями, видеоролик). В результате такой подготовительной 

работы у учащихся формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они 

стремятся узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; происходит 

обучение рациональному использованию своего времени, сил, имущества, экскурсии помогают 

обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по окружающему миру, 

математике могут включать в себя экспериментальную деятельность, наблюдение. Учащиеся 

учатся применять полученные на уроках знания на практике. В процессе прогулки, мини-

похода происходит неформальное межличностное общение детей и взрослых, создаются 

условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, внимательности 

при выполнении задания, бережного отношения к природе (как исследователи), формирования 

у них навыков преодоления, воли, рационального использования своих сил. 

           Модуль «Школьные медиа» 

           Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. 

          «Детский информационный центр» – разновозрастная группа актива, работающая на 

освещение и рекламу школьных мероприятий. Представители пресс-центра пишут заметки, 

делают репортажи, берут интервью. Публикуются их статьи в социальных сетях. Формируются 

коммуникационные навыки, в том числе навыки письменной коммуникации. 

         Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Предметно-эстетическая среда, окружающая обучающего школы 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 
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восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется 

через такие формы работы с предметно-пространственной  средой школы, как: 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ и родителей. Это выставки фотографий, рисунков, 

картин, костюмов, поделок из природного материала и т. п. Для каждой выставки проводится 

церемония открытия, куда приглашаются учащиеся и родители. Такого рода выставки помогут 

ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на 

похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со 

вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них, 

гордиться членами своей семьи, совершенствовать навыки ораторского мастерства. 

Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и педагогического 

сообщества может стать школьным буккроссером, принеся любимую, уже прочитанную книгу в 

школу и оставив ее на полках шкафов в определенном месте для книгообмена. В результате 

участия детей в книгообмене происходит овладение необходимыми навыками 

самообслуживания, социально приемлемого поведения. Участие ребенка в таком проекте 

позволит ему приобрести навыки бережного отношения к книге, поможет приобрести вкус к 

чтению, научит возвращать чужие вещи и делиться своими собственными. 

 

2.3.4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Воспитательной работой в гимназии занимаются, педагоги и воспитатели начальной школы, 

классные руководители основного общего и среднего общего образования, заместители 

директора по УВР, педагог – организатор. Каждый учитель на своих предметах 

главной задачей ставит вопросы воспитательного характера в связи с требованиями 

ФГОС.  К учебно-воспитательной работе в ЧОУ «Братская Православная гимназия» 

распоряжением Митрополита Иркутского и Ангарского № 22, а от 21 августа 2022 года 

привлечены     священнослужители Братской епархии. Педагоги и воспитатели начальной 

школы, классные руководители основного общего и среднего образования занимаются 

непосредственно своими функциональными обязанностями по планированию, организации и 

реализации в исполнении требований ФГС по возрастным категориям. 

   

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

В связи с переходом с сентября 2022 года на новый ФГОС в ЧОУ «Братская 

Православная гимназия» внесены соответствующие изменения по вопросам воспитательной 

деятельности в должностные инструкции всех педагогических работников.  На 01 сентября 

2022 года с данными инструкциями ознакомлен весь педагогический состав.  

В соответствии с должностными инструкциями и локальными актами (приказ № 82 от 

17.08.2022г. «О внесении изменений в основные  образовательные  программы) 

воспитательная деятельность педагогов включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых   с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка. 

 Так директор  гимназии занимается  следующими вопросами: 

– управляет воспитательной деятельностью на уровне  ЧОУ «Братская Православная 

гимназия»; 

– создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

– формирует мотивации педагогов к участию в разработке и реализации  разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

– координирует работу при проведении общешкольных   воспитательных мероприятий; 

– регулирует воспитательную деятельность в ЧОУ «Братская Православная гимназия»; 
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– контролирует  исполнение управленческих решений по воспитательной деятельности в   ЧОУ 

«Братская Православная гимназия»; 

– стимулирует активную воспитательную деятельность педагогов; 

– создает  необходимую для осуществления воспитательной деятельности инфраструктуры. 

 

 Заместители  директора по   учебно-воспитательной      работе  

–  проводят анализ итогов воспитательной деятельности в «Братская Православная гимназия»  

за учебный год;   

– планируют воспитательную деятельность в  гимназии на учебный год, включая          

календарный план воспитательной работы на  уч. год; 

– наполняют сайт  гимназии  информацией о воспитательной деятельности; 

– организуют повышение психолого-педагогической квалификации  педагогов; 

Воспитатели, классные руководители осуществляют следующую деятельность: 

информирование о наличии возможностей для участия педагогов в              воспитательной 

деятельности; 

– организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей; 

– организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности  

педагогических инициатив; 

– участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

– развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

– осуществление социологических исследований обучающихся; 

– организация и проведение различных  видов воспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

  

Учителя физкультуры,  педагоги дополнительного образования: 

 

 обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической культурой; 

 формирование сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций  ЧОУ «Братская 

православная гимназия»; 

 организация работы по формированию общей культуры будущего  школьника; 

 внедрение здорового образа жизни; 

 внедрение достижений, новых технологий образовательного процесса; 

 организация районными, городскими и другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности; 

 совместно с воспитателем обеспечивает занятие творчеством, трудовой деятельностью; 

 участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника. 

  

СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в ЧОУ «Братская Православная гимназия»  строится на следующих принципах: 

- Наиболее значимым является принцип публичности поощрения. Информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников. Как правило, это делается на общешкольных линейках.  С 

2022 года организованы  конкурсы «Лучший спортсмен года»; «Самый классный классный»; 

«Самый активный родитель», «Самый классный класс».  
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- Принцип регулирования частоты награждений. Школа не допускает  избыточности в 

поощрениях,  длительности периода ожидания и чрезмерно больших групп поощряемых 

обучающихся. 

 - Принцип сочетания индивидуального и коллективного поощрения. В гимназии практикуется 

использование и индивидуальных наград, и коллективных. Это  дает возможность 

стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее. 

 -Использование такого принципа поощрения, как  дифференцированность. Наличие уровней и 

типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения. 

- В школе   создан электронный банк данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные 

победы обучающихся, призёры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей 

муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

Достижения учащихся в области творчества и спорта отражаются на сайте гимназии, а 

также на информационных стендах школы. 

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного развития 

также осуществляется с помощью фиксирования, накопления и оценивания педагогами, 

родителями и самим учеником результатов его духовно-нравственного развития. Оно 

представляет собой педагогически спроектированную и методически организованную 

индивидуальную подборку материалов, последовательность которых демонстрирует усилия, 

динамику и достижения ученика в освоении определенных духовных ценностей в рамках 

воспитательной программы. 

 Система оценки достижения планируемых результатов отражается в «Портфолио» 

учащегося.  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются: 

 

 Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или 

групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями).  В 

гимназии стал традиционным рейтинг «Гимназист года». Рейтинговая система оценивания 

достижений учащихся основана на учете накапливаемых баллов за дисциплину, отношение к 

обязанностям и поручениям, участие в конкурсах, соревнованиях, других мероприятиях жизни 

класса и школы. Каждый вид деятельности учащихся оценивается соответствующими баллами 

по разработанной рейтинговой шкале. Итоги рейтинга подводятся после каждой четверти и в 

конце учебного года.   

 Другой формой поощрения является портфолио обучающегося,  где фиксируются, 

накапливаются, оцениваются его индивидуальные достижения в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других. Портфолио 

является инструментом эффективного мониторинга образовательных достижений 

обучающегося, важным элементом практико-ориентированного и деятельностного подхода к 

образованию и дополняет контрольно-оценочные средства, включая итоговую и 

промежуточную аттестацию обучающегося основной школы. Портфолио является основанием 

для составления рейтинга обучающегося при выпуске из основной школы и играет важную 

роль при переходе обучающегося из основной школы в старшую, определения вектора его 

дальнейшего развития и обучения. Портфолио хранится в учебном кабинете школы, 

закрепленном за классом, в котором обучается обучающийся. 

  Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание 

материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо.   

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся формирует у школьников активную жизненную позицию и обеспечивает 

вовлечение обучающегося в совместную деятельность, организуемую в воспитательных целях. 
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Соревнования. Его существенной особенностью   является наличие в них 

соревновательной борьбы и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного 

уровня заносятся в портфолио ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку 

максимально самореализоваться, проявить самые разные личностные качества. 

 Конкурс  как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания 

учащихся способствует развитию познавательной активности, выработке у учащихся интереса к 

технике, позволяет выявить политехнический кругозор. 

Формируются определенные качества личности: внимание, наблюдательность, память, 

развивается мышление, проявляются творческие наклонности школьника, самостоятельность, 

инициатива и др. Кроме отслеживания результатов обучения, способствует созданию 

творческого коллектива, являясь одной из форм организации досуга детей. Внимание детей 

направлено на игровое действие, завоевание коллективом победы – мотив, побуждающий 

учеников к активной деятельности. 

Выставка. Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих 

объединениях. Выставка организуется с целью создания условий для творческой 

самореализации личности ребенка, активизации его познавательных интересов, развития 

творческой инициативы. Результаты участия помогают определить динамику развития ребенка. 

С 2020 года   стало  традиционным награждение в торжественной обстановке по 

результатам учебного года лучших учащихся в с 1-4 классы. Основная цель этого мероприятия - 

поощрение заслуг учащихся в жизни школы, развитие стремления к успешности, признанию 

своей деятельности.  

 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЧОУ «БРАТСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 

ГИМНАЗИЯ»   

 

Программа воспитания ЧОУ «Братская Православная гимназия» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с приказом Министерства от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утверждённые от 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования. 

Программа учитывает религиозную принадлежность семей воспитанников и их запросы, и 

направлена  на приобщение гимназистов к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми.    

 Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы ЧОУ «Братская Православная гимназия» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Процесс воспитания  в  ЧОУ «Братская Православная гимназия»  основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в школе; 

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 
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 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и  воспитания как условия его эффективности. 

Основные традиции воспитания в  ЧОУ «Братская Православная гимназия»: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

-   важной чертой каждого общешкольного дела и большинства, используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 

их социальная активность; 

-   педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-  ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Самоанализ воспитательной деятельности показывает, что школе  по итогам года в  удалось: 

 повысить уровень учебной мотивации школьников; 

 сохранить высокий уровень познавательной активности школьников на уровне НОО.  

В личностном развитии школьников отмечается устойчивая позитивная динамика. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Пояснительная записка 
Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

ЧОУ «Братская Православная гимназия» (далее – учебный план) фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной 

неделе, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение, по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами ЧОУ «Братская Православная гимназия». 

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана № 1 

Федеральной образовательной программы, утвержденной приказом Минпросвещения от 

16.11.2022 № 992. Вариант № 1 предназначен для образовательных организаций, в которых 

обучение ведется на русском языке в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный план 1-4 классов ЧОУ «Братская Православная гимназия», реализующий 

основную общеобразовательную программу начального общего образования, разработан на 

основе следующих нормативно правовых документов:  
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 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 05.07.2021 № 64100); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от22 марта 2021 № 115 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 "Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

 Устава гимназии,    утвержденного  Местной религиозной организацией  православный Приход 

храма «Всех святых в земле Российской просиявших», г. Братска Иркутской области Братской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)  20.06.2016 года; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364820 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.364820); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.368521 

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

человека факторов среды обитания» (далее–СанПиН 1.2.368521); 

 Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования для учебных заведений Российской Федерации; Утвержден решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви 27.07.2011, Журнал № 76. 

1. Цели и задачи учебного плана 

 

Учебный план направлен на достижение следующих целей, определенных ООП НОО: 

 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума 

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

 Создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся 

гимназии путем удовлетворения потребностей, обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования; 

 Обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, подготовки их к 

получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий 

для развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 Построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры обучающихся в 

гимназии. 

 

2. Режим работы гимназии 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года 

при получении начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х 

классов – 34 недели. Соответственно, весь период обучения на уровне НОО составляет 135 

учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При 
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распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–декабре уроки длятся 

по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут. Школа работает в одну смену  I смена с 8.30   

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

– для 1-х классов – не более четырех уроков в день и один день в неделю – пять уроков; 

– 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Расписание уроков составлено с учетом  СанПиН 2.4.2.2821-10. Специальные занятия 

проводятся в дни наименьшей нагрузки основных предметов и во вторую половину рабочего 

дня после 30-минутного перерыва. 

ЧОУ «Братская Православная гимназия» при реализации ФОП начального общего 

образования использует электронные средства обучения на уроках при соблюдении 

установленных СП 2.4.3648–20 требований: 

 общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке (п. 2.10.2): 

для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут, старше 10 лет – 30 минут; для 

компьютера (ноутбука, планшета) – для детей 1-х, 2-х классов – 20 минут, 3-х, 4-х классов – 

25 минут; 

 продолжительность непрерывного использования экрана для учеников 1-4-х классов 

составляет 10 минут (п. 2.10.2). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане начального общего образования ЧОУ 

«Братская Православная гимназия» выделено: 

– в 1-х классах – 21 час в неделю; 

– 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов. 

 

3. Характеристика обязательной части учебного  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение». 

2. «Иностранный язык». 

3. «Математика и информатика». 

4. «Обществознание и естествознание ("Окружающий мир")». 

5. «Основы религиозных культур и светской этики». 

6. «Искусство». 

7. «Технология». 
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8. «Физическая культура». 

В школе языком образования является русский язык, и в соответствии с пунктом 32.1 

ФГОС НОО изучение родного языка и литературного чтения на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

Родители в своих заявлениях отказались от изучения предметов «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». (Заявления в личных делах) 

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов 

обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет включения 

тематических разделов или модулей в программы следующих учебных предметов: 

– «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие навыков 

поиска и применения информации, использование разнообразных источников информации, в 

том числе сети Интернет); 

– «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий); 

– «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» (предусматривает 

изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager и PowerPoint, виртуальные 

путешествия); 

– «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 

1 часа в неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлены модуль «Основы 

православной культуры». 

При проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык» (во 2–4-х классах)  

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

4. Характеристика содержания части, формируемой участниками образовательных   

отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

используется: 

1 час на увеличение учебных часов, отводится на изучение отдельного курса 

предлагаемого ЧОУ «Братская Православная гимназия» по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в нашем случае: 

– учебный предмет «Основы православной веры», 1-3  классы (1 час в неделю) 

В целях выполнения Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской 

Федерации до 2030 года и в соответствии с письмом Минпросвещения от 21.12.2022 № ТВ-

2859/03 ЧОУ «Братская Православная гимназия» реализует третий час физической активности 

за счет часов спортивных секций и спортивных кружков в рамках дополнительного  и 

внеурочного образования детей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 
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Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет ЧОУ «Братская Православная гимназия». 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении 

ими программы начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности 

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей ЧОУ «Братская 

Православная гимназия». 

5. Формы промежуточной аттестации 
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 16.11.2022 № 992, и «Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации» ЧОУ «Братская Православная гимназия». 

В 1-м классе промежуточная аттестация не проводится. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится, начиная с 2-го класса в конце каждого учебного периода по каждому 

изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в классном журнале. 

По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется промежуточная 

оценка, которая фиксирует достижение предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий. По учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика» промежуточная оценка выставляется с учетом степени значимости отметок за 

тематические проверочные работы. 

Промежуточная оценка является основанием для перевода обучающихся в следующий 

класс. 

Формы промежуточной аттестации для учебных предметов, учебных и внеурочных 

курсов, учебных модулей представлены в таблице: 

Предметы, курсы, 

модули 
Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале, с учетом степени 

значимости отметок за тематические проверочные работы 

Литературное чтение 2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале, с учетом степени 

значимости отметок за тематические проверочные работы 

Иностранный язык 

(английский) 

2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

Математика 

2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале, с учетом степени 

значимости отметок за тематические проверочные работы 

Окружающий мир 
2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 
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Изобразительное 

искусство 

2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

Музыка 
2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

Технология 
2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

Физическая культура 
2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

Основы Православной 

веры 

1-3-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

 

Промежуточные аттестации: 17-20.10 – за 1 четверть; 15-26.12 – за 2 четверть; 15-22.03 – за 3 

четверть; 13.05 – 17.05 – годовая аттестация 

 

Недельный учебный план для I-IV классов 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики: учебный 

модуль. Основы православной 

культуры».   

– – – 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору:      
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Основы Православной веры 1 1 1 – 3 

Всего в неделю 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

пятидневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 543 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и  

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 
 

66 
 

68 
 

68 
 

68 
 

270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы православной 

культуры. 

- - - 32 32 

Искусство Музыка 33 34 34 34 134 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 134 

Технология Технология 33 34 34 34 134 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого: 659  748 748 782 2937 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Закон Божий Основы православной 

веры 

34 34 34 - 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

 

3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность обучающихся начальной школы в ЧОУ «Братская Православная 

гимназия» осуществляется в соответствии с планом внеурочной деятельности обучающихся 

начальной школы, утверждаемым ЧОУ «Братская Православная гимназия». 
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План внеурочной деятельности обучающихся начальной школы ЧОУ «Братская Православная 

гимназия» разрабатывается на основе плана внеурочной деятельности, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992». 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в ЧОУ 

«Братская Православная гимназия» используется программа внеурочной деятельности - 

нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  и основного 

общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения). 

Программа внеурочной деятельности составлена согласно требованиям нормативных 

документов:  Федерального уровня:  

 ФЗ «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего образования № 

273-ФЗ от 29.12.2012г. (с изменениями на 8 ноября 2022 года); 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19676);  

 Письмо 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»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 (рег. № 64101 от 05.07.2021г.); 

 Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС.»; 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

 Устав ЧОУ «Братская Православная гимназия»; 

 Стандарт православного компонента. 

 Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности 

Программа обеспечивает широту развития личности учащегося, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки учащихся. Программа 

составлена с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной 

деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

           Модель организации внеурочной деятельности гимназии - линейная, в ее реализация 

осуществляется в течение учебного года за счет распределения часов в расчете 10 занятий в 

неделю. Внеурочная деятельность организуется на основе собственных ресурсов ОО и 

учреждений дополнительного образования. 

             Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

https://1zavuch.ru/#/document/97/502838/
https://1zavuch.ru/#/document/97/502838/
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гимназии, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Эффективное конструирование  оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 

на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей учащихся и их родителей. Для этого в начале учебного года  

классные руководители выявляют запросы родителей  детей и проводят анкетирование среди 

обучающихся, соотнося их с    кадровым и материально-техническим ресурсом школы, 

особенностями основной образовательной программы  ООП НОО. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия 

для формирования умений и навыков самопознания учащихся, самоопределения, 

самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

 3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

  4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности   

реализуется  во время каникул.  Информация о времени проведения тех или иных занятий   

содержится  в рабочей программе кружка. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

 6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия  организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Все достижения обучающихся становятся достоянием ЧОУ «Братская Православная 

гимназия», те есть они становятся      не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 

учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

  Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются 

следующие: 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам 

деятельности; 

 создать условия для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; 

 создать условия для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

 создать условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развивать опыт неформального общения, взаимодействия и сотрудничества; 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в гимназии; 

 создать воспитывающую среду, обеспечивающую активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

с сформированной гражданской ответственностью. 
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Цель и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника начальной  и основной  школы.   

 

 Планируемые результаты внеурочной деятельности 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника начальной и  

основной школы складывается из следующих компонентов: 

 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи,  гражданского общества, 

многонационального российского народа,  человечества; 

 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

 социальная активность, 

 уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполнять правила здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание экологической культуры. 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

- сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;  

- знание основ здорового и безопасного образа жизни. 

В рамках эмоционального компонента необходимо сформировать: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении; 

- бережное отношение к природе. 

Коммуникативные результаты 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 
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- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения. 

 

 Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в православной гимназии осуществляется, в таких формах, как 

деятельность различных детских творческих объединений (кружков, секции, студий), 

проведение круглых столов, конференций, олимпиад, поисковых и научных исследований 

(православное краеведение), посещение храмов, участие в Богослужении, церковных 

праздниках, в формах социального и миссионерского служения (помощь обездоленным, 

нуждающимся, сиротам, связь с социальными учреждениями), в паломнических поездках, 

общественно полезных практиках, участии в православных молодежных движениях 

«Доброхоты», «Стяг». В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  в 

гимназии используются   возможности специализированного лагеря «Одигитрия». 

При организации внеурочной деятельности обучающихся ЧОУ «Братская Православная 

гимназия» используются возможности учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и досуга, спортивных и др. Большое значение в духовно-нравственном 

воспитании детей играют летние православные лагеря. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

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

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т.д. 

 

    ЧОУ «Братская Православная гимназия»   организует свою деятельность по следующим 

направлениям  развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное;   

- общеинтеллектуальное;   

- общекультурное;   

 -информационно-просветительское; 

- детские общественные объединения. 

 

Спортивно-оздоровительное направление.   

  Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся   как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

начального, основного и среднего  общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в ЧОУ «Братская Православная гимназия»  реализуется 

программами  внеурочной деятельности  кружка «Ритмика». 

По итогам работы проводятся показательные выступления, Дни здоровья. 
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Духовно-нравственное направление   

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития учащихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества; активизация внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта,   в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у учащихся 

гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

- приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, 

социальные проекты.  

Направление реализуется программами внеурочной деятельности   церковное пение, 

мультимедийная студия, ОДНКНР.   

   

Общеинтеллектуальное  направление  

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального, основного и среднего  общего 

образования.   

Основными задачами являются: 

– формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

– формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

– овладение навыками универсальных учебных действий учащихся на ступени начального, 

основного и среднего  общего образования. 

Программа внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует самоопределению 

учащихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива.  

Направление реализуется программами внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность» - (Факультативы  по математике – финансовая грамотность, русскому языку – 

читательская грамотность и окружющий мир – естественно – научная грамотность», «Веселые 

молекулы». 

 

Общекультурное направление.  
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Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная 

свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. Развитие 

эмоциональнообразного и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности 

позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает 

чувство личной самодостаточности. Формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Основными задачами являются 

- развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей; 

- формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

- овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности; 

- овладение навыками межличностного общения; 

- формирование интереса к творческим профессиям. 

- получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям 

культуры своего народа; 

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества. 

- знакомство с ключевыми аспектами жизни человека в современной России. 

Направление реализуется программами внеурочной деятельности:      «Театр».  

Патриотическое направление 

Разговор о важном. Целью «Разговоров о важном» должно стать формирование 

ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к 

межнациональному единству, способствующих развитию умений строить коммуникацию, 

отношения в обществе, расти здоровыми гармонично развитыми личностями. 

 

Информационно-просветительское направление.  

Истоки.   Целью этого курса является разностороннее развитие ребенка; формирование у 

него универсальных, в том числе творческих, способностей до уровня, соответствующего 

возрастным возможностям и требованиям современного общества; обеспечение для всех детей 

равного старта развития; сохранение и укрепление их здоровья. 

  Главной  целью данных занятий является развитие ценностного отношения школьников 

к своей стране.   

Детские общественные объединения  

Объединение «Стяг» - разновозрастная группа, которая занимается военно-

патриотической, физической  подготовкой (стрельба, легкая атлетика, подготовка к сдаче норм 

ГТО, футбол, дартс) 

Объединение «Скауты» -  добровольное  движение, которое содействует развитию 

молодежи в достижении полного физического, интеллектуального, эмоционального, 

социального и духовного  совершенства. (Туризм, занятия на свежем воздухе, приобретение 

навыков выживания в лесу).  

 

 Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 
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1 класс – 33 недели; 

2 класс - 35 недели; 

3 класс – 35 недели; 

4 класс – 35 недель. 

5 класс – 35 недель 

 Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности учащихся в ЧОУ 

«Братская Православная гимназия» не   превышает предельно допустимую: возможная  

нагрузка в неделю до 10 часов. 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с 

нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 30 минут для отдыха детей. Наполняемость групп осуществляется в 

зависимости от наполняемости класса. Занятия проводятся по классам в соответствии с 

утвержденной программой. 

 

  План внеурочной деятельности    ЧОУ «Братская Православная гимназия» для 

реализации  ООП НОО    в 2023-2024 учебном году 

 

 

Направления Внеурочные 

занятия по 

выбору 

Форма 

организации 

Количество часов по 

годам обучения 

Часо

в в 

неде

лю 

Часов в 

год 

1+1 

кл. 

2+2 

кл. 

3 

кл. 

4 кл. 

Общеинтеллек

туальное 

 

Функциональн

ая грамотность  

факультатив 1+1 1+1 1 1 6 160 

Спортивно- 

оздоровительн

ое 

Ритмика   кружок  1+1 1+1      4  134 

Духовно-

нравственное 

 

 

 

Мультимедийн

ая студия 
кружок 1     1  33 

Церковное 

пение 

кружок    1 1 34 

Общекультурн

ое 

Театр  кружок      1 1 2  70  

Нравственно-

патриотическое  

Разговор о 

важном 

классный час 1+1 1+1 1 1 6 160 

Информационн

о- 

просветительск

ая  

Истоки классный час 1+1 1+1 1 1 6 160 

Детские 

общественные 

объединения  

 

Стяг объединение    1 1 35 

Скауты объединение     1 1  35 

ИТОГО 10   9  8 4 7 28 921  

 

План внеурочной деятельности начального и  основного общего образования  

на 2023/24 учебный год, связанного с модулями программы воспитания 

Направления внеурочной Формы внеурочной деятельности/ мероприятия 
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деятельности  

Спортивно-оздоровительное 

 

День здоровья «Быстрее. Выше. Сильнее» Спортивные 

соревнования 

Спортивные мероприятия  посвященные ко  «Дню защитника 

Отечества» 

Проект «ГТО».  Туристические походы  

Классные часы тематические. 

Общеинтеллектуальное 

 

Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

учебным предметам 

Школьная научно-практическая конференция 

Информационные уроки информационно-библиотечного 

центра 

Классные часы тематические 

Функциональная грамотность 

Исследовательская деятельность 

Духовно-нравственное   

 

 Церковное пение 

Коллективное общешкольное дело  

Классные часы тематические 

Основы Православной веры  

 Мультимедийная студия «Лики святых».   

Общекультурное Экскурсии в театры, представления. Выставки творчества 

Творческие фестивали, праздники, спектакли 

Информационные уроки информационно-библиотечного 

центра 

Классные часы тематические 

Детские общественные 

объединения 

Военно-спортивное объединение «Стяг»,  

скаутское движение 

Информационно - 

просветительское 

Классные часы «Разговоры о важном» , «Истоки» 

Общешкольные и классные мероприятия, КТД по всем направлениям развития личности 

ребенка реализуются классными руководителями и педагогами гимназии во второй 

половине дня по планам и программам воспитательной      работы в рамках воспитательной 

системы гимназии. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те 

виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Объекты мониторинга: 

1. Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка 

востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность контингента всех 

направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и родителей по итогам года с 

целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями). 

2. Личность самого воспитанника (вовлечённость учащихся во внеурочную 

образовательную деятельность как на базе гимназии, так и вне гимназии). 

3. Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений). 
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Мониторинг осуществляется 2 раза: на начало и конец процесса введения внеурочной 

деятельности. 

1. Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных 

занятий. 

2. Методика «Творческие задания» 

3. Методика «Эмоционально-психологический климат» 

4.Анкетирование по критериям: массовость посещения; расширение спектра интересов 

учащихся; активность участия в проектной деятельности; динамика участия в выставках, 

школьных конкурсах, мероприятиях. 

5. Тест на мотивацию. 

 

Условия реализации внеурочной деятельности 

 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения  

 

Задачи Мероприятия 

 

Подготовка педагогических кадров к работе 

с учащимися по внеурочной деятельности. 

 

Индивидуальные собеседования с 

учителями - предметниками и 

руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического уровня всех 

участников воспитательной деятельности. 

Проведение семинаров по реализуемым 

программам, обучение на курсах различной 

формы. 

Обеспечение комфортных условий для 

работы педагогов. 

Обеспечить материально-техническими 

средствами, необходимыми для 

осуществления внеурочной деятельности. 

Создание банка методических разработок 

мероприятий, событий 

 

Систематизация авторских разработок 

педагогов школы.  

Организация обмена опытом педагогов в 

рамках сетевого взаимодействия. 

Разработка системы диагностической 

работы заместителя директора  по вопросам 

досуговой  деятельности учащихся. 

 

 

Диагностика запросов учащихся на 

организацию свободного времени. 

Диагностика возможностей школы и 

внешкольных учреждений по организации 

свободного времени учащихся. 

Информирование педагогического 

коллектива о результатах диагностики. 

Разработка системы мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по 

вопросам воспитательной и внеурочной 

деятельности педагога 

Создание банка методической литературы 

по 

Организации внеурочной деятельности 

учащихся. 

 

Приобретение методической литературы и 

ее постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы. 

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся 

методической  литературы. 

  

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
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Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в школе имеются 

необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену. Для проведения массовых 

мероприятий есть актовый зал. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем для школьников, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной 

площадкой, кабинетом информатики, мастерской  обслуживающего труда. 

 Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, все 

кабинеты подключены к локальной сети Интернет. 

Календарный план внеурочной работы является частью Рабочей программы воспитания 

ЧОУ «Братская Православная гимназия» на 2023-2024 учебный год (приложение к ОПНОО) и 

находится на сайте ЧОУ «Братская Православная гимназия». 

 

 

3.3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

Даты начала и окончания учебного года 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

Дата окончания учебного года: 20 мая 2024 года. 

Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели; 

 2–4-е классы – 34 недели. 

Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях 

2–4-е классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

I четверть 01.09.2023 28.10.2023 8 нед. 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 нед.  

III четверть 08.01.2024 22.03.2024 10 нед.  

IV четверть 01.04.2024 20.05.2024 8 нед.  

Итого в учебном году 34 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, праздничных 

и выходных дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2023 06.11.2023 9 

Зимние каникулы 30.12.2023 07.01.2023 9 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы 20.05.2023 31.08.2023 103 

Выходные дни 73 

Из них праздничные дни- 13 
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Храмовые дни: 

21.09 - Рождество Пресвятой Богородицы  

27.09 – Воздвижение Креста Господня 

04.12 – Введение во храм Пресвятой 

Богородицы 

19.01 – Крещение Господне 

15.02 – Сретение Господне 

07.04 – Благовещение Пресвятой Богородицы 

04.05,  06.05. – Великая суббота и Светлый 

понедельник 

Государственные праздники: 

23.02 – День защитника Отечества 

08.03 – Женский день 

01-02.05 – День весны 

09.05 – День Победы 

20.05 – Последний звонок 

 

 

Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10 – 20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 

Дополнительные сведения 
 Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 23 23 23 

Внеурочная 4 4 7 

 Расписание звонков и перемен 

2–4-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 8:30–9:10 15 минут 

2-й 9:25–10:05 15 минут 

3-й 10:20–11:00 10 минут 

4-й 11:10–11:50 10 минут 

5-й 12:00–12:40 20 минут 

6-й 13-00-13-40 20 минут 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная деятельность С 13:00  

 

Продолжительность учебной недели. 

2-4 классы обучаются в режиме 5 дневной недели 
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Продолжительность уроков: 

 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5 дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 обучение в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35минут 

каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь май – по 4 урока по 

40 минут каждый); 

 Продолжительность уроков во 2-4 классах –40 минут. 

 Между началом занятий по внеурочной деятельности и последним уроком обязательных 

занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

 

Федеральный календарный учебный смотрим на сайте ЧОУ «Братская Православная 

гимназия») 

 

3.4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 
Федеральный календарный план воспитательной работы составлен в развитие рабочей 

программы воспитания организации с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых педагогическими работниками организации. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной 

работы в соответствии с рабочей программой воспитания. 

Федеральный календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

организацией или в которых организация принимает участие в учебном году. 

Федеральный календарный план воспитательной работы составлен на основе 

федерального календарного плана воспитательной работы, который является единым для всех 

образовательных организаций. 

 

Модуль Мероприятия Классы Ответственный 

Сентябрь 

Школьный урок  Знакомство с правилами кабинета. 1-4 Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Знакомство с предметно-эстетической 

средой кабинета: стенды, пособия и т.п. 

1-4 

Классное 

руководство 

Оформление социального паспорта 

класса 

1-4 Классные 

руководители 

Утверждение тем классных часов и 

родительских собраний 

1-4 

 Урок «День знаний» 1-4 

Тематические классные часы – разговор 

о важном. 

1-4 

Адаптация первоклассников 1  

Индивидуальная работа с учениками, 

которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 

1-4 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

 

Организация работы кружков и секций 

внеурочной 

1-4 Педагоги доп. 

обр., учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

Утверждение плана роботы 

родительского комитета на год 

1-4 Администрация, 

духовный 

попечитель,   
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Самоуправление 

 

 Проверка учебников  1-4  

Рейд «Самый чистый класс» 1-4 

Внешкольные 

мероприятия 

 

 

Участие в международном конкурсе 

«Красота Божьего» 

1-4 Духовный 

попечитель, 

классные 

руководители. 
Участие в городских конкурсах, 

согласно плану ЦРО 

1-4 

  

Основные 

школьные дела  

Торжественная линейка, которая 

посвящена Дню знаний 

1-4 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД. 

Литургия. Рождество Пресвятой 

Богородицы. 

1-4 

Подготовка к Празднованию "Дня 

Святителя Иннокентия Вениаминова и 

Дня учителя" в начальном и среднем 

звене. 

1-4 

Тематические  классные  часы – 

разговор о важном 

1-4 

Литургия. Крестовоздвижение. 1-4 

 

Предметно- 

пространственная 

среда 

 Путешествие по карте Российской 

Федерации. « Национальный 

калейдоскоп» 

 1-4 Классные 

руководители  

Детские 

общественные 

объединения 

 

Организационные собрания 

общественных организация «Стяг», 

«Скауты» 

1-4 Диакон Артемий 

Пономарев, 

Верхотуров Е.Р. 

Планирование работы на учебный год  1-4 

Октябрь 

Школьный урок Интеграция православного компонента 

и воспитательного потенциала в 

урочной деятельности.   

  

1-4 

  

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Организация работы с учителями-

предметниками по окончанию учебной 

четверти 

1-4 Классные 

руководители 

Веселые стары "Осенний  марафон". 

День Здоровья 

1-4 

Подготовка поздравительных номеров к 

27-летию гимназии 

1-4 

 

Внеурочная 

деятельность 

  

Организация работы  кружков и секций 1-4 Педагоги доп. 

обр., учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

 

 

 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Администрация, 

духовный 

попечитель, 

классные 

руководители. 

Классные родительские собрания 1-4 

 

Самоуправление 

 

 

 Месячник  «Чтение вслух» 1-4 Утешева Н.Д. 

Рейд «Самый чистый класс» 1-4 

Просмотр и обсуждение   фильмов, 

посвященных Дню Учителя. 

1-4 
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Внешкольные 

мероприятия 

Участие в городских конкурсах, 

согласно плану ЦРО 

1-4 Духовный 

попечитель, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Синодский А.В. 

Основные 

школьные дела  

 

 

 

 

Декада по окружающему миру 

 

1-4 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД. 

Международный день библиотек 1-4 

Тематические  классные  часы – 

разговор о важном 

1-4 

Ноябрь 

Школьный урок Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся  в рамках реализации 

индивидуальных исследовательских 

проектов. 

1-4 

  

  

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы 1-4 Классные 

руководители Индивидуальная работа со способными 

учащимися и их родителями по итогам 

школьного тура ВСОШ 

Внеурочная 

деятельность 

  

Проведение занятий в кружках и 

секциях по утвержденному графику 

1-4 Педагоги доп. 

обр., учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

Общешкольное родительское собрание 

  

1-4 Администрация, 

духовный 

попечитель, 

классные 

руководители 

Самоуправление 

 

 

 

 

 Рейд «Самый чистый класс» 

 Посвящение в первоклассники и 

пятиклассники.  

1-4 

  

 Утешева Н.Д. 

Акция «Сделай домик  для птиц» 1-4 

Внешкольные 

мероприятия 

 

 

 

  Участие в городских конкурсах 

согласно плану ЦРО 

1-11 Духовный 

попечитель, 

классные 

руководители, 
Экскурсия по достопримечательным 

местам города 

  

1-4 

 

Основные 

школьные дела 

 

 

 

 

  

Литургия. Празднование Казанской 

иконы Божией матери 

1-4 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД. 

Подготовка к празднованию Рождества 

Христова 

1-4 

Тематические  классные  часы – 

разговор о важном 

1-4   

Школьные Презентации школьных мероприятий в 1-4 Соломина О.Н. 



143 
 

Медиа социальных сетях  

Детские 

общественные 

объединения 

Работа по плану детских общественных 

объединений 

1-4 Диакон Артемий 

Пономарев. 

Верхотуров Е.Р. 

Социальное 

партнерство 

 

День матери (отмечается в последнее 

воскресенье октября) не в ноябре 

 

1-4 Доброхоты 

Предметно- 

пространственная 

среда. 

Оформление тематической выставки 

«Наши любимые мамы» 

 

1-4 Воспитатели  

ГПД 

Декабрь 

Школьный урок 

 
Интеграция православного компонента 

и воспитательного потенциала в 

урочной деятельности.   

1-4 Учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

 

Классное 

руководство 

  

Тематические классные часы ко Дню 

города 

1-4 Классные 

руководители,   

 Проведение классного часа "День 

конституции Российской Федерации» 

1-4 

Внеурочная 

деятельность 

  

 Проведение занятий в кружках и 

секциях по утвержденному графику 

1-4 Педагоги доп. 

обр., учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

Организация работы воскресной школы 

в стенах гимназии для духовного 

просвещения родителей. 

1-11 Духовный 

попечитель, 

администрация 

Гимназии, 

классные 

руководители 

Организация классных часов с участием 

духовника 

1-4 

Классные родительские собрания 1-4 

Социальное 

партнерство 

Конкурс   чтецов «Светлый праздник 

Рождества»     

1-4  Родительский 

комитет 

 

Основные 

школьные дела 

 

 

 

 

 

 

  

Декада  по  математике 1-4 Лишко М.В., 

Кондратюк Т.Н. 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД. 

 

 Рабочая группа 

Тематические  классные  часы – 

разговор о важном 

1-4 

Литургия. Праздник Введения во храм 

Пресвятой Богородицы 

1-4 

Подготовка к празднованию Рождества 

Христова, репетиции спектакля 

1-4 

 Викторина «Православная культура «. 

Тур 2. 

1-4 

 Организация   игры «Рождественская 

почта» 

1-4 

Торжественная линейка по итогам 

полугодия 

1-4 Завуч по УВР, 

Соломина О.Н. 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в городских конкурсах 

согласно плану ЦРО 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Предметно- 

пространственная 

 Оформление выставки рисунков 

«Рождество на дворе» 

 1-4 

 

Учителя-

предметники, 
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среда 

 

 

Путешествие по карте Российской 

Федерации «Загадки геральдики». 

1-4 классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 
Оформление выставки «Я люблю 

математику» 

1-4 

Детские 

общественные 

объединения 

Работа по плану детских общественных 

объединений 

 

1-4 Диакон Артемий 

Пономарев. 

Верхотуров Е.Р. 

Январь 

Школьный урок Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

исследовательских проектов 

1-4 Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы 1-4 Классные 

руководители Подготовка классов к смотру-конкурсу 

воинской песни. 

1-4 

Внеурочная 

деятельность 

  

 

Участие школьников в городских 

конкурсах и соревнованиях в рамках 

программ внеурочной деятельности 

 Педагоги доп. 

обр., учителя-

предметники 

Работа  кружков 

Работа с 

родителями 

Проведение Рождественской ярмарки 

родительским комитетом гимназии 

   

  

1-4 Родительский 

комитет 

Администрация, 

духовный 

попечитель, 

классные 

руководители. 

Самоуправление Рейд «Самый чистый класс» 1-4 Утешева Н.Д. 

Мероприятие, посвященное  Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады. 

Социальное 

партнерство 

 

  Рождественский спектакль   для 

обучающихся  МБОУ «СОШ № 42» 

3-4 Соломина О.Н. 

Третьяк Т.Н. 

Организация выезда со спектаклем  

Основные 

школьные дела   

 

 

 

 

Литургия. Праздник Рождества 

Христова 

1-4 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД. 

Тематические  классные  часы – 

разговор о важном 

1-4 

Рождественский спектакль для 

учителей, гимназистов 

1-4 

Праздник Крещение Господне 1-4 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в городских конкурсах, 

согласно плану ЦРО 

1-4 

  

Классные 

руководители, 

Синодский А.В. 

Школьные медиа 

 

Презентации школьных мероприятий в 

социальных сетях школы 

1-4 Соломина О.Н. 

Конкурс Журналистских материалов  о 

событии  гимназии. 

Детские 

общественные 

объединения 

Работа по плану детских общественных 

объединений 

1-4 Диакон Артемий 

Пономарев. 

Верхотуров Е.Р. 

Февраль 



145 
 

Школьный урок Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных проектов 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Подготовка к ВПР 4 

Классное 

руководство 

Проведение классных часов, 

посвященных Дню защитника 

Отечества 

1-4 

  

Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 

  

Занятия кружков и секций по графику 

  

  

1-4 

 

Педагоги доп. 

обр., учителя-

предметники 

Верхотуров Е.Р., 

Соломина О.Н. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросам обучения 

школьников 

1-4 Классные 

руководители 

Самоуправление 

 

 Рейд «Самый чистый класс»  1-4 Утешева Н.Д. 

 

 

Основные 

школьные дела  

 

Декада гуманитарных наук 1-4 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД. 

 Праздник  "Прощание с Азбукой" 1 

Тематические  классные  часы – 

разговор о важном 

1-4 

Концерт  ко  Дню защитника Отечества, 1-4 

Литургия. Праздник Сретения Господня 1-4 

Школьные медиа  Презентации школьных мероприятий в 

социальных сетях школы. 

 1-4 Соломина О.Н. 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в городских конкурсах, 

согласно плану ЦР 

1-4 Классные 

руководители 

Проведение встречи с выпускниками  Соломина  О.Н 

Предметно- 

пространственная 

среда 

 

 

 

 

 

Выставка рисунков «Буду Родину 

любить, буду армии служить» 

1-4 Воситатели ГПД 

Выставка-путешествие в страну 

Русского языка 

1-4 Воспитатели 

ГПД 

Путешествие по карте Российской 

Федерации «Известные монастыри и 

храмы России»  

1-4 Классные 

руководители 

Организация выставки   (книгообмен) 1-4 Завучи  по УВР 

Детские 

общественные 

объединения 

 

 

Работа по плану детских общественных 

объединений 

 

 

1-4  Диакон 

Артемий 

Пономарев. 

Верхотуров Е.Р. 

Март  

Школьный урок Участие в ВПР 4  

Классное 

руководство 

 Тематические классные часы 1-4 Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 

 

 Работа кружков и секций по графику   1-4 Педагоги доп. 

обр., учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

Организация и проведение классных 

родительских собраний   

1-4 Администрация, 

духовный 
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попечитель, 

классные 

руководители. 

Основные 

школьные дела   

 

 

 

 

Подготовка к Пасхальному спектаклю 

  

1-4 

  

Педагог-

организатор,   

педагог ДО. 

Тематические  классные  часы – 

разговор о важном 

1-4 Классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

Торжественная линейка по итогам 3-й 

четверти 

1-4 Завуч по УВР, 

педагог-

организатор 

Внешкольные 

мероприятия 

  

 Участие в городских конкурсах, 

согласно плану ЦРО 

1-4 Педагог-

организатор 

Школьные медиа  Презентации школьных мероприятий в 

социальных сетях 

3-4 Соломина О.Н. 

Предметно-

пространственная 

среда 

Выставка рисунков «Весна пришла» 

  

1-4 

  

Воспитатели 

ГПД 

  

Детские 

общественные 

объединения 

Работа по плану детских общественных 

объединений 

1-4 Диакон Артемий 

Пономарев. 

Верхотуров Е.Р. 

Апрель  

Школьный урок Интеграция православного компонента 

и воспитательного потенциала в 

урочной деятельности.   

  

1-4 

  

Утешева Н.Д., 

классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Классные часы ко Дню космонавтики 1-4 Классные 

руководители Тематические классные часы 1-4 

Внеурочная 

деятельность 

 Работа кружков и секций по плану. 

 

1-4 Педагоги доп. 

обр., учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

 Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу обучения 

школьников  

1-4 

 

 Пед. состав, 

классные 

руководители 

Основные 

школьные дела   

 

 

 

 

Праздник Благовещения Пресвятой 

Богородицы 

  

  

 

1-4 

 

 

Педагог 

дополнит. 

образования 

педагог-

организатор, 

Тематические  классные  часы – 

разговор о важном 

1-4 Классные 

руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

 

 Участие в городских конкурсах, 

согласно плану ЦРО 

2-4  Педагог-

организатор 

Школьные медиа 

 

 

 Мастер-класс по  фотографии 4 Соломина О.Н. 

Презентации школьных мероприятий в 

социальных сетях 

4 

Детские Работа по плану детских общественных 1-4 Диакон Артемий 
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общественные 

объединения 

объединений Пономарев. 

Верхотуров Е.Р. 

Предметно-

пространственная 

среда  

 Путешествие  по карте Российской 

Федерации  по теме «Народные 

промыслы» 

1-4 Воспитатели 

ГПД 

Май 

Школьный урок  Определение  уровня  воспитанности 

обучающихся 

1-4 Учителя-

предметники 

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с семьями, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации план взаимодействия с соц. 

защитой) 

1-4 Классные 

руководители 

Тематические классные часы «Этот 

день Победы» ко дню Победы 

1-4 

Классные часы «Безопасное лето» 1-4 

Утверждение плана работы на каникулы 1-4 

Итоговое классное собрание 1-4 

Внеурочная 

деятельность 

 Организация  кружковой работы 1-4 Педагоги доп. 

обр., учителя-

предметники 

Основные 

школьные дела   

 

 

 

 

Демонстрация фильмов о подвиге 

русских людей в годы Великой 

Отечественной войны. Книжная 

выставка  «Мероприятие ко Дню 

Победы»,  «Церковь в годы войны» 

1-4 Педагог-

организатор, 

классный 

руководитель.  

Проведение Последнего звонка. 

Итоговая  линейка. Награждение актива 

гимназии и победителей рейтинга 

гимназистов. 

Пасхальный спектакль 1-4 Третьяк Т.Н., 

Соломина О.Н. 

Праздник «Прощай, начальная школа» 4    Данилина Е.М. 

Смотр-конкурс номера  на военную 

тематику. 

1-4 Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросам обучения 

школьников 

1-4 Администрация, 

духовный 

попечитель, 

классные 

руководители. 
Классные  родительские  собрания. 

 

 

1-4 

Проведение Дней открытых дверей.  В течение 

месяца 

Родительский 

комитет 

Пасхальная ярмарка 1-4 Родители  

Самоуправление 

  

 

Рейд «Самый чистый класс» 1-4 Утешева Н.Д. 

   Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

1-4 

Предметно- 

пространственная 

среда 

  

 

1-4 Воспитатели 

ГПД 

Детские 

общественные 

 Проведение традиционных 

заключительных мероприятий детских 

1-4 Диакон Артемий 

Пономарев. 
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объединения общественных объединений Верхотуров Е.Р. 

 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образовательной программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам  Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, памятным датам военной истории России в 2023-2024 

учебном году 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма 

Октябрь:  

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. День 

освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 
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19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации ООП НОО (далее - система условий) разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и православного компонента, и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В целях обеспечения реализации православного компонента общего образования в 

образовательной организации для участников образовательного процесса создаются условия, 

обеспечивающие возможность: 

 достижения результатов духовно-нравственного воспитания, освоения православного 

компонента общего образования всеми обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через общественно-полезную 

деятельность, социальное служение, участие в системе воспитательных мероприятий, 

деятельности детских творческих объединений (кружков, студий, секций и клубов); 

 организации исследовательской и проектной деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, прихода, православной общественности в разработке программы духовно-

нравственного воспитания, рабочих программ учебных предметов и курсов 

православного компонента общего образования; 

  использования современных образовательных технологий; 

 самостоятельного творчества обучаемых при поддержке педагогов и родителей (законных 

представителей); 

 включения обучающихся в социальное и миссионерское служение; 

 обновления методик и технологий реализации православного компонента общего 

образования с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

  эффективного взаимодействия Церкви с образовательными организациями. 

 

3.5.1. Кадровые условия релизции основной образовательной программы начального 

общего образования 

ЧОУ «Братская Православная гимназия» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательной организации.  

Гимназия укомплектована квалифицированными кадрами по учебным предметам 

православного компонента общего образования, имеющими высшее религиозное образование 

(для вероучительных предметов), профессиональное образование в области, соответствующей 

преподаваемому предмету. 

Гимназия предьявляет к личности  православного учителя основные требования: 
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  опыт педагогической работы по специальности; 

  непрерывность профессионального развития; 

  участие в литургической жизни Церкви; 

  восприятие педагогического труда как православного служения, понимание призвания 

учителя как дара Божия; 

  христианская любовь к детям, созидаемая постоянным самосовершенствованием («путь 

учительства как путь возрождения своей души»); 

 иные требования, согласно Стандарту профессиональной деятельности педагога в сфере 

православного образования. 

Кадровый состав ЧОУ «Братская Православная гимназия» соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования.  

 Педагоги ЧОУ «Братская Православная гимназия» имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и систематически занимаются 

повышением квалификации через курсовую подготовку, через участия в методической работе 

как городского, так и школьного уровней.  

 

Сведения о  педагогических работниках ЧОУ «Братская Православная гимназия»   по 

состоянию  на 01.09.2023 г., обеспечивающих  реализацию ФОП НОО 

 

                                                                                                                                                                                               
 

п/п 

ФИО Занимаема

я 

должность 

Уровень 

образования, 

квалификаци

я 

Аттестация. 

Квалифика

ционная 

категория. 

Стаж по 

специальнос

ти 

Данные о 

повышении 

квалификации 

  

1 

 

Анкушева 

Марина 

Яковлевна. 

 

д.р. 

02.05.1971 

паспорт -  

25 15 

234342 

 

СНИЛС-  

048-353-

660 72 

 

Адрес - 

 Братск, ул. 

Крупской, 

22-25 

 

 Почта-  

marinka.ank

@inbox.ru 

т. 

8908648805

1 

   

Воспитател

ь группы  

продленног

о дня 

Среднее спец., 

государственно

е  

педагогическое  

училище № 1 г. 

Братска,  1990 

г., учитель 

начальных 

классов. 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч 

знаний», 

2023год. 

«Педагог –

воспитатель 

группы 

продленного 

дня». 

 

  
Соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

протокол № 

1 от 

22.03.2022 г. 

  

С 1990 г. 

  

    Удостоверение 

Братской епархии 

«Основы 

православного 

мировоззрения для 

педагогических 

работников», 36 

часов, 2018 год. 

       Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

развития молодежи». 

«Современные 

образовательные 

технологии: 

проектная 

деятельность», май 

2019, 72 часа. 

       Педуниверситет 

«Первое сентября». 

«Психологические 

особенности и 

механизмы развития 

ребенка младшего 

школььного 

mailto:marinka.ank@inbox.ru
mailto:marinka.ank@inbox.ru
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возраста»,  июль 

2020, 72 часа 

       Педуниверситет 

«Первое сентября». 

«Игровые  методы и 

приемы развития 

детей младшего 

школьного 

возраста».2022, 72 

часа. 

Школа менеджера 

образования «Новый 

ФГОС НОО: рабочая 

программа, 

функциональная 

грамотность и 

взаимодействие с 

родителями», 72 ч., 

2022 г. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний». 

Красноярск.  

Секретарь учебной 

части: 

делопроизводство и 

организация работы 

с управленческими 

документами 

образовательной 

организации», 248 

часов, 2023 год  

 

2  Бежинарь 

Виталий 

Владимиро

вич. 

д.р.  

06.08.1997 

 

паспорт – 

25 04 

116725 

  

СНИЛС- 

049-519-

385-95 

  

Адрес - Ул. 

Гагарина, 

Директор, 

учитель 

физкультур

ы,, 

ответствен

ный по 

вопросам   

ТБ, ГО и 

ЧС 

 Братский 

педагогический 

колледж, 

специальность 

- учитель 

физической 

культуры, 1998 

г.  Высшее,    

Байкальский 

государственн

ый 

университет.   

Менеджер.  

2016 г. 

  

Соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

приказ №  8    

от 

21.04.2021 

г., ЧОУ 

«Братская 

Православна

я гимназия»  

С 1997 г. 

  
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке.  

Ноябрь 2020 год. 

«Организация 

тренерской 

деятельности по 

адаптивной 

физической культуре 

и спорту» 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке.  

Май 2021г.  

«Организация 

деятельности 

фитнес-тренера»  
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95-96 

   

 Почта-   

vit5322@ya

ndex.ru 

540 часов 

     Академия 

«Ресурсы 

образования». 

Организация работы 

по новым ФГОС: 

документы, ООП, 

кадровые  и 

материально-

технические 

проекты, 50 часов, 

июль 2022. 

 «Актион – 

МЦФЭР». 

«Управление 

ресурсами 

образовательной 

организации»., 180 

часов, 2022. 

3 Вессели 

Светлана 

Алексеевна

. 

д.р.  

25.03.1954 

 

паспорт – 

25 04 

№116210 

  

СНИЛС-

064-830-

290 62  

  

Адрес –ул. 

Крупской, 

23-11 

   

 Почта-  

нет 

т.  

8908773743

6 

 

Учитель  

ритмики, 

технологии 

у девочек. 

Среднее 

специальное, 

государственно

е  

педагогическое  

училище № 1 г. 

Братска,   1991 

г., 

Учитель 

начальных 

классов. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч 

знаний». 

Красноярск.  

2023год. 

Учитель, 

преподаватель 

технологии. 

 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

приказ  № 

52  от 

11.06.2021 

года. 

 

С 1992 г. 

 

Педуниверситет 

«Первое сентября». 

«Новые 

педагогические 

технологии: 

организация и 

содержание 

проектной 

деятельности 

учащихся», 72 ч., 

2019 г. 

4  

Большешап

ова  

Светлана 

Петровна 

 

д.р.22.06.1

982   

 

Воспитател

ь группы 

продленног

о дня 

 Высшее 

Иркутский 

государственн

ый 

университет.  

Педагогика и 

методика 

Нет С 2004 г.   

  

 Школа менеджера 

образования 

«Организация 

работы по новым 

ФГОС, ООП, 

кадровые и 

материально-
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паспорт – 

25 12 № 

782935 

  

СНИЛС- 

060- 568-

610 59 

  

Адрес - Ул. 

40 лет 

Победы, 14 

- 92 

   

 Почта- 

svetochkabo

lsheshapova

@mail.ru 

 Т. 

8924627427

9 

 

дошкольного 

образования. 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования.  

Окончание – 

февраль, 2006 

год. 

технические 

аспекты», 50 ч., 2022 

г. 

5 Гаряева  

Ангелина 

Феликсовн

а 

 

д.р.  

19.08.2002 

 

паспорт – 

25 22 

063377 

  

СНИЛС- 

1406147402

6 

  

Адрес -  ул. 

Комсомоль

ская, 29 б, 

кв. 53. 

   

 Почта-  

angelinagrig

oryan19@g

mail.com 

т. 

8908774392

8 

Воспитател

ь группы 

продленног

о дня 

Среднее 

специальное, 

государственно

е  

педагогическое  

училище № 1 г. 

Братска,   2022 

г., 

Учитель 

начальных 

классов. 

2023 ООО  

«Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч 

знаний».  

Педагог – 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

Нет С 2022   Школа менеджера 

образования 

«Организация 

работы по новым 

ФГОС, ООП, 

кадровые и 

материально-

технические 

аспекты», 50 ч., 2022 

г. 

mailto:svetochkabolsheshapova@mail.ru
mailto:svetochkabolsheshapova@mail.ru
mailto:svetochkabolsheshapova@mail.ru
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6 Данилина  

Елена   

Михайловн

а 

д.р.   

12.11.2001 

 

паспорт – 

25-21  

971240 

 

 СНИЛС- 

164-063-

380 51 

  

Адрес –  

Братск, 

Гагарина,  

57-   

 Почта-   

т. 8 914 878 

19 34 

Учитель Среднее 

специальное, 

государственно

е  

педагогическое  

училище № 1 г. 

Братска,   2023 

г., 

Учитель 

начальных 

классов. 

Специальность 

Преподавание 

в начальных 

классах. 

Нет С 

 2023 

Нет 

7 Ермолаева 

Ольга  

Станиславо

вна 

д.р.  

10.04.1964 

 

паспорт – 

25 09 № 

123925 

  

СНИЛС- 

112-126-

943-08 

  

Адрес – ул. 

Мира, 15-

26 

   

Почта:  

RJТ6198@

yandex.ru  

 Почта-   

Rjn6891yan

dex.ru 

 

Воспитател

ь группы 

продленног

о дня 

Среднее 

специальное. 

Тулунское 

педагогическое 

училище, 1983, 

учитель 

черчения и 

изобразительно

го искусства.  

ООО «Центр 

повышения 

квалификации  

и 

переподготовк

и «Луч 

знаний»,  

«Педагог – 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня», 300 

часов, 2023 год 

 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности. 

Выписка из 

протокола 

аттестацион

ной 

комиссии № 

3 от 

10.01.2018г. 

 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности.  

Выписка из 

протокола 

№ 2 от 

11.05.2023г 

С 1983 г. 

  

   Удостоверение 

Братской епархии 

«Основы 

православного 

мировоззрения для 

педагогических 

работников», 36 

часов, 2018 год.   

       Педуниверситет 

«Первое сентября». 

«Новые 

педагогические 

технологии: 

организация и 

содержание 

проектной 

деятельности 

учащихся», 72 ч., 

2018 г. 

   Школа менеджера 

образования «Новый 

ФГОС НОО: рабочая 

программа, 

функциональная 

грамотность и 

взаимодействие с 

родителями», 72 ч., 

2022 г. 

    

8 Киселева Учитель Среднее Нет С  2022 г. Молодой 
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Алина 

 

Владимиро

вна 

д.р.  

30.03.2002 

 

паспорт – 

25 22 

005635 

  

СНИЛС- 

183-149-

357 81 

  

Адрес – ул. 

Гагарина, 

73-53 

   

 Почта-  

alinkakisely

ova2002@

mil.ru 

т. 8 908 778 

62 63 

 

начальной 

школы 

  

специальное. 

Братский 

педагогический 

колледж. 

Учитель 

начальных 

классов.2022 

Г - 2022 

  

специалист. 

 9 Кондратюк 

Татьяна 

Николаевн

а. 

д.р.  

11.11.1970 

 

паспорт – 

25 15 № 

158167 

  

СНИЛС  

049-519 -

396 98 

  

Адрес –  

Бульвар 

Победы, 

16-19 

   

 Почта-  

 

tatyankondr

atyu@yand

ex.ru 

 

Заместител

ь 

директора 

по УВР, 

учитель 

начальных 

классов    

  Высшее. 

,ИГУ. Филиал 

в Братске, 2016 

г,  менеджер в 

образовании. 

ИГУ, Филиал в 

Братске, 2017 

год. Психолог 

общей 

практики. 

Высшая 

категория.    

Высшая 

категория. 

Распоряжен

ие 

Министерст

ва 

образования  

Иркутской  

области  

«Об 

установлени

и 

педагогичес

ким 

работникам 

первой 

(высшей) 

квалификац

ионной 

категории»  

№ 478-мр от 

18.06.2020г.  

  

     

С 1993 г. 

  

 - ИГУ. Филиал в 

Братске.  Курсы 

переподготовки,  

«Менеджмент в  

сфере образования», 

апрель, 2016 год,  

508 часов.  

   - Педуниверситет 

«Первое сентября». 

«Оценка достижения 

метапредметных и 

предметных 

планируемых 

результатов 

обучения (на 

примере русского 

языка и 

математики», 72 

часа, 2022 год 

       Академия 

«Ресурсы 

образования». 

Организация работы 

по новым ФГОС: 

документы, ООП, 

кадровые  и 

mailto:tatyankondratyu@yandex.ru
mailto:tatyankondratyu@yandex.ru
mailto:tatyankondratyu@yandex.ru
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т. 8 902 547 

91 05 

 

 

  

  

 

 

материально-

технические 

проекты, 50 часов, 

июль 2022. 

 - Педагогический 

университет «Первое 

сентября».  

«Педагог-

организатор»: 

проектирование 

социально-

педагогической 

деятельности в 

современной 

образовательной 

среде». 144 часа,  

Сентябрь 2022 г.  

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис». 2022 г. 

«Цифровые  

образовательные  

ресурсы и сервисы в 

педагогической  

деятельности», 72 

часа,  

10 Копейчук 

Наталья  

Петровна 

 

д.р.  

30.11.1979 

 

паспорт – 

25 10 

373998 

  

СНИЛС- 

049-109-

930 69 

  

Адрес: ул. 

Гагарина, 

17-26 

   

 Почта-  

knp-

tasj@mail.r

u 

 

т. 

8950148272

Учитель  

начальных 

классов 

Среднее 

специальное. 

Братский 

педагогический 

колледж. 

2000г. Высшее. 

Иркутский 

государственн

ый 

университет. 

2006 г. 

Факультет 

психологии. 

Специальность. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория. 

Распоряжен

ие 

министерств

а 

образования 

Иркутской 

области от 

14.12.2020 

№944-мр. 

С 2000 г. 

  

АНО ДПО 

«Каменный город». 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

родного русского 

языка в условиях 

реализации ФГОС», 

72 часа, 2021г. 

АНОДПО 

«Гуманитарный 

технический 

университет». 

«Особенности 

преподавания 

светской этики  в 

условиях реализации  

ФГОС ООО», 108 ч., 

2021г. 

ООО»Межреспубли

канский институт 

повышения 

квалификации 

кадров при 

Президиуме ФРО». 

«Планирование и 

mailto:knp-tasj@mail.ru
mailto:knp-tasj@mail.ru
mailto:knp-tasj@mail.ru
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2 реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях», 72 ч., 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 

2022, 36 ч. 

НЧУООВО 

«Миссионерский 

институт»  

«Православная 

культура т светская 

этика в начальной 

школе - 

ознакомительный 

курс», 72 часа, 2023 

год. 

11 Овраменко 

Полина 

Наумовна 

д.р.  

14.06.1965 

  

паспорт – 

39 22 

№898343 

  

СНИЛС-

218-252-

652-- 56 

  

Адрес –

Братск, 

ж.р. 

Центральн

ый, ул. 

Комсомоль

ская, 29В- 

26 

   

 Почта-  

lika_po@si

bnet.ru  

 

Воспитател

ь ГПД 

 Высшее.  

Киевский 

ордена Ленина 

политехническ

ий  институт, 

Специальность 

– 

информационн

о- 

измерительная 

техника, 

Инженер-

электрик. 

1988г. 

Национальный 

педагогический 

университет 

имени 

Драгоманыва. 

Квалификация 

– учитель 

украинского 

языка, 

Нет В гимназии  

С 2023 года 

Нет 
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т. 

8914913424

8 

украинской и 

зарубежной 

литературы, 

2001г. 

12 Пономарев

а  

Мария  

Сергеевна 

 

д.р.  

10.04.1990 

 

паспорт – 

25 10 

413776 

  

СНИЛС- 

149-126-

180062 

  

Адрес – ул. 

Возрожден

ия, 38-22 

   

 Почта- 

Luntik 

38@gmail. 

com  

 

т/ 

8902547784

2 

Учитель  

английског

о языка 

Высшее, 

Братский  

государственн

ый 

университет, 

2011., учитель 

английского 

языка, истории. 

Аспирантура 

БРГУ, 

специальность 

«Всемирная 

история», 2016 

г. 

 

 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности. 

Выписка из 

протокола 

аттестацион

ной 

комиссии № 

3 от 

10.01.2018г. 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности.  

Выписка из 

протокола 

№ 2 от 

11.05.2023г 

С 2011 г. 

  

 

 -Педуниверситет 

«Первое сентября» - 

«Современные 

технологии 

формирования 

коммуникативных 

компетенций на 

уроках английского 

языка в условиях 

реализации 

требований ФГОС», 

36 часов, 2018. 

-Педуниверситет 

«Первое сентября» - 

«Анализ материалов 

учебников и 

создание 

собственных 

учебных материалов 

для школьников», 

2020 г. 36 час. 

«Актион МЦФЭР». 

Организация работы 

по новым ФГОС: 

документы, ООП, 

кадровые и 

материально-

технические 

аспекты», 2023 г. 50 

часов. 

«Актион МЦФЭР». 

«Новый ФГОС ООО: 

рабочая программа, 

функциональная 

грамотность и 

взаимодействие с 

родителями», 72 

часа, 2023 год. 

 

13 Тарасенко 

Елена  

Сергеевна 

06.02.1975 

паспорт –  

25 19 № 

733182 

  

Учитель  

начальной 

школы 

Высшее.  

Братское 

государственно

е 

педагогическое 

училище № 1, 

Специальность

- преподавание 

Нет С 1994 

  

«Иркутский 

госуниверситет».  

«Профориентационн

ая работа с 

подростками  и 

юношами, 

склонными к 

девиантному  
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СНИЛС -

048-355-

665-85 

  

Адрес -  ул. 

Байкальска

я, 44, кв. 1 

   

 Почта-  

es7575@ma

il.ru   

 

т.8 964 285 

45 25 

в начальных 

классах, 

преподавание 

изобразительно

й деятельности, 

квалификация- 

- учитель  

начальных 

классов, 1994 

 Братский  

государственн

ый 

университет,  

квалификация- 

учитель 

истории, 

специальность 

- история, 

2011г. 

ФГБОУ ВПО 

«Братский 

государственн

ый 

университет» 

по программе 

переподготовк

и 

«Педагогическ

ое 

образование» 

(профиль – 

дошкольное 

образование), 

2014 г. 

поведению», 72 ч., 

2022 

   

14 Третьяк 

Татьяна  

Николаевн

а 

д.р.  

11.09.1976 

 

паспорт – 

25 09 № 

342280 

  

СНИЛС- 

036-627-

227 56 

  

Адрес - Ул. 

Мира, 41Б 

-46 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я  

Музыкальное 

училище г. 

Братска. 

Руководитель 

народного 

хора., Среднее 

специальное. 

1998 г. 

Высшее, 

Восточно - 

Сибирская 

государственна

я академия 

культуры 

искусств, 

менеджер 

концертной 

деятельности,  

Первая 

категория,   

  

Распоряжен

ие 

Министерст

ва 

образования  

Иркутской  

области  

«Об 

установлени

и 

педагогичес

ким 

работникам 

первой 

(высшей) 

С 2000 г. 

  

  Педуниверситет 

«Первое сентября». 

«ФГОС: Достижение 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

(психолого-

педагогический 

аспект), 72 часа, 

июнь 2020. 

       Педуниверситет 

«Первое сентября». 

«Кукольный театр и 

театральное 

искусство для детей 

раннего, 

дошкольного и 

младшего  



160 
 

   

 Почта-  

kalandadze-

1970@mail.

ru 

т. 8 902 576 

42 84 

 

2006 г. квалификац

ионной 

категории»  

№ 478-мр от 

18.06.2020г. 

школьного 

возраста». 72 часа, 

2021 год. 

15 Туркина 

 Анна  

Васильевна

. 

 

д.р.  

21.01.1987 

 

паспорт – 

25 09 

№071175 

  

СНИЛС- 

152-308-60 

34 

  

Адрес - Ул. 

Мира, 40-

52 

   

 Почта-  

Anora9  

@yandex.ru 

т. 8 984 278 

08 77 

 

Учитель   

географии, 

Закона 

Божия. 

 Иркутский 

институт 

повышения 

квалификации. 

«Православная 

культура для 

учащихся  1 

года обучения 

в 

Православной 

гимназии», 

2007 г. 

Высшее. 

Иркутский 

государственн

ый 

университет, 

Естественно-

научный 

факультет, 

2004. Учитель 

географии. 

Соответстви

е   

занимаемой 

должности. 

Приказ  

 № 1 от 

05.02.2021 

г., ЧОУ 

«Братская 

Православна

я гимназия» 

С 

2008 

 

  

 

 Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования. 

«Основы 

православной 

культуры». 108 

часов, 2007 г. 

Фоксворд, 

«Нововведения в 

преподавании 

географии в рамках 

реализации ФГОС», 

72 часа, 2021 год 

 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области»,  

«Формирование 

элементов 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

уроках 

естествознания и 

географии», 72 часа, 

2021 год. 

 

Педуниверситет 

«Первое сентября». 

Система 

практических работ 

по географии в 6-10х 

классах., 72 часа,  

декабрь 2021г. 

Проект «Клевер 

лаборатория» 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

православного 

педагога», 36 часов, 
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июль 2023. 

16 Яровенко 

Анастасия 

Петровна 

д.р.  

26.12.1983 

 

паспорт – 

25 11 « 

584952 

  

СНИЛС- 

071- 630-

961 53 

  

 

Адрес - Ул. 

Депутатска

я, 25-29 

   

 Почта-  

cavalove@

mail.ru 

т. 8 913 517 

50 26 

 

Учитель  

английског

о языка 

Высшее. 

Иркутский 

государственн

ый 

лингвистическ

ий 

университет» 

,2007 год.  

Квалификация  

- «Лингвист. 

Преподаватель 

английского 

языка». 

Специальность 

– «Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур». 

нет С   2021 г.  

  

«Актион МЦФЭР». 

«Новый ФГОС ООО: 

рабочая программа, 

функциональная 

грамотность и 

взаимодействие с 

родителями», 72 

часа, 2023 год. 

 

  

  Всего учителей 16,  все работают на постоянной основе.   
  

Таблица уровня квалификации педагогических кадров   

Год   Кол-во 

человек 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой должности 

Не имеют  

аттестации 

2023-

2024 

16 2 – 12,5% 

  

 

1 – 6,25  % 

  

    

6  –  37,5% 

           
 10 – 34%   

        

 

Образовательный ценз педагогов: 

Из числа работающих педагогов имеют: 

- Высшее образование –  10 человек – 62,5%.   

 - Среднее специальное, педагогическое – 6 человек – 37,5%.    
  В педагогическом коллективе школы есть необходимые специалисты: учителя 

начальных классов, учителя- предметники (всего 16 чел),  педагог дополнительного 

образования. 

  

 Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в школе 

программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших 

условий успешной реализации основной образовательной программы. 

 

 Все педагогические работники не реже чем 1 раз в три года проходят курсы повышения 

квалификации по профилю педагогической деятельности. В Учреждении ежегодно 
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разрабатывается и реализуется План-график повышения квалификации работников, 

обеспечивающий введение ФГОС НОО, в настоящее время 100% учителей, работающих в 

начальных классах, прошли курсы повышения квалификации. 

В гимназии созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений. С этой целью ежегодно 

разрабатывается и реализуется План работы методического объединения учителей начальных 

классов, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС НОО. Активно используются такие 

формы методической работы, как методические семинары, круглые столы, методические 

недели, мастер-классы, открытые уроки, проблемно-творческие группы и др. 

Учреждение участвует в комплексных мониторинговых исследованиях результатов 

образовательного процесса на муниципальном и региональном уровнях. 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации проводится оценка качества 

и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности. Результаты обсуждаются на школьном методическом объединении учителей 

начальных классов. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

ЧОУ «Братская Православная гимназия» взаимодействует с государственными 

(муниципальными) органами управления образованием, другими образовательными 

организациями с целью восполнения недостающих кадров соответствующей квалификации, 

ведут постоянную методическую работу через методические объединения православных 

педагогов, методические объединения по предметам, использовать лучший опыт и достижения. 

3.5.2.Психолого-педагогические условия реализации ООП начального общего 

образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 28 Стандарта): 

-обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования; 

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация 

и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); 

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании  
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Учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. Муниципальное задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых Учреждением услуг 

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации ООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Финансовые условия 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объёма 

средств Учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

Финансирование реализации ООП НОО осуществляется в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования Учреждения. 

Учреждение вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

в области образования, привлекать дополнительные финансовые средства за счет: 

-предоставления платных дополнительных образовательных и иных, предусмотренных 

уставом Учреждения, услуг; 

-добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

В Учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной 

платы работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение 

ФГОС НОО. 

Учреждение действует на принципах нормативного подушевого финансирования, введена 

новая система оплаты труда (НСОТ) на основе модельной методики МОиН РФ, что позволило 

повысить результативность учительского труда. 

 

3.5.4. Материально-технические и информационные условия реализации ООП 

ЧОУ «Братская Православная гимназия» располагает материальной и информационной 

базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей Санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами.  

 

Материально-техническая базаЧОУ «Братская Православная гимназия» обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации ЧОУ «Братская Православная гимназия» разработаны 

и закреплены локальным актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие 

учебный процесс. У каждого кабинета есть свой «Паспорт» 

ЧОУ «Братская Православная гимназия» располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших 

школьников, соответствующей Санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам. Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами 

техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. В гимназии имеется один 
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кабинет  информатики, с подключением к сети Интернет, где проводятся не только уроки, но 

и организуется внеурочная деятельность школьников. Все учебные кабинеты имеют 

автоматизированные рабочие места, оборудованные компьютерами, с выходом в Интернет, 

стационарными мультимедийными установками или большими плазменными (ЛСД) 

телевизорами. Все компьютеры объединены в локальную сеть, имеют доступ в Интернет 

через WI-FI и проводную локальную сеть. 

В гимназии  имеется один кабинет  информатики, с подключением к сети Интернет, где 

проводятся не только уроки, но и организуется внеурочная деятельность школьников. Все 

учебные кабинеты имеют автоматизированные рабочие места, оборудованные компьютерами, с 

выходом в Интернет, стационарными мультимедийными установками или большими 

плазменными (ЛСД) телевизорами. Все компьютеры объединены в локальную сеть, имеют 

доступ в Интернет через WI-FI и проводную локальную сеть. 

В случае реализации ООП НОО с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, 

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ начального общего образования в полном объеме независимо от их 

мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории организации, 

так и за ее пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация ООП НОО с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ «Братская Православная гимназия»  

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 

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

посредством сети Интернет; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего 

образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством 

сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды должны 

обеспечивать безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, 

безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых организацией при 

реализации ООП НОО, безопасность организации образовательной деятельности в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 
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Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Информационно-образовательная среда в православной гимназии создавается  на 

принципах духовной и иной безопасности. 

 

ЧОУ «Братская Православная гимназия» обеспечена учебными и учебно-

методическими пособиями, имеющими гриф Синодального отдела религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви, по обязательным учебным 

предметам и рекомендуемым образовательным предметами, курсам православного 

компонента общего образования, литературой духовно-нравственного содержания. 

ЧОУ «Братская Православная гимназия»  в достаточной степени укомплектована 

книгами вероучительного содержания, книгами Священного Писания, святоотеческой 

литературой, литературой по православной педагогике, научно-популярной и детской 

православной художественной литературой, словарями и справочниками, Библейскими 

атласами, исторической православной литературой, справочно-библиографической и иной 

литературой в печатном и электронном виде. Православная образовательная организация 

должна иметь медиатеку. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение православного компонента общего 

образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

православного компонента общего образования. 

Кабинеты начальных классов, иностранных языков, спортивный зал имеют необходимый 

методический и дидактический материал, в том числе электронные образовательные ресурсы, 

позволяющие полноценно осуществлять образовательный процесс. Для реализации основной 

образовательной программы используются учебники, рекомендованные Министерством 

образования РФ, обеспеченность обучающихся учебной литературой составляет 100%. 

Спортивный зал оснащен достаточным количеством спортивного инвентаря для 

проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно- массовых 

мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников). 

Медицинский и процедурный кабинеты оснащены необходимыми медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы 

профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра обучающихся. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребенка и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО Учреждения 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией ООП НОО, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Приказами Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» определена норма обеспеченности учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

общего образования: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы. 

Учреждение обеспечено (100%) учебниками, в том числе и учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП НОО. 
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Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека Учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП НОО. 

100% учителей, работающих в начальных классах, компетентны в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

При этом на данном этапе информационно-образовательная среда Учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

-планирование образовательного процесса; 

-размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - фиксацию хода 

образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

-контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

-взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования 

и с другими образовательными учреждениями, организациями; 

-фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

-взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирует школьный сайт, содержащий актуальную информацию, обновляемый не реже 

1 раза в две недели.  

Благодаря наличию современной компьютерной техники и методической поддержке учителей 

информатики, педагоги ЧОУ «Братская Православная гимназия» успешно применяют 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ 

и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материально-

технических, психолого-педагогических, учебно-методических и информационных условий 

реализации ООП НОО. 

Для планового изменения условий реализации ООП НОО необходима разработка: 

а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий; в) контроля за 

состоянием системы условий. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 
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образовательного процесса и  повышение содержательности реализуемой  ООП  НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу; 

- совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества 

их труда; 

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 

- развитие информационной образовательной среды; 

- развитие системы оценки качества образования; 

- создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

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

обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

 

3.5.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий. 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Организационное обеспечение реализации ООП уровней образования в соответствии с 

ФОП 

Внесение изменений в локальные акты школы в 

связи с внедрением ФОП и ФГОС 
Август 

Директор школы, 

заместитель директора по 

УВР 

Утверждение ООП в соответствии с ФОП и 

ФГОС 
Август 

Заместитель директора по 

УВР 

 

Мониторинг условий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных программ уровней 

образования в соответствии с ФОП и ФГОС 

Октябрь–май 
Заместитель директора по 

УВР 

Оценка соответствия учебников требованиям 

ФПУ 
Март 

Директор школы, педагог-

библиотекарь 

Мониторинг образовательных потребностей 

(запросов) обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебных 

планов НОО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и планов 

внеурочной деятельности уровней образования 

Октябрь–март 
Заместитель директора по 

УВР и социализации 

Разработка и реализация моделей сетевого 

взаимодействия образовательной организации и 

учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта, средних 

Октябрь–май 
Заместитель директора по 

УВР, директор школы 



168 
 

специальных и высших учебных заведений, 

учреждений культуры, обеспечивающих 

реализацию ООП уровней образования в рамках 

перехода на ФОП 

2. Методическое обеспечение реализации ООП уровней образования в соответствии с 

ФОП 

Составлять перечень вопросов, возникающих в 

процессе реализации ФОП для обсуждения на 

консультационных региональных вебинарах 

Сентябрь–

октябрь, 

февраль–март 

Заместитель директора по 

УВР 

Апробировать в работе успешные практики 

реализации ФОП 
март–май 

заместитель директора по 

УВР, педагоги 

Создать и пополнять банк эффективных 

педагогических практик реализации ФОП 
в течение года 

заместитель директора по 

УВР 

Знакомить педагогических работников с 

информационными и методическими 

материалами по вопросам реализации ФОП 

в течение года 
заместитель директора по 

УВР 

Консультировать педагогических работников по 

актуальным вопросам реализации ФОП 
в течение года 

заместитель директора по 

УВР 

3. Кадровое обеспечение реализации ООП уровней образования в соответствии с ФОП 

Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов при 

реализации ООП в соответствии с ФОП 

Январь 
Заместитель директора по 

УВР 

Реализация ежегодного плана-графика курсовой 

подготовки педагогических работников, 

реализующих ООП в соответствии с ФОП 

В течение года 
Заместитель директора по 

УВР, директор школы 

4. Информационное обеспечение реализации ООП уровней образования в соответствии с 

ФОП 

Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ООП НОО  по новым ФГОС НОО  

В течение года 

Заместитель директора по 

УВР, технический 

специалист 

Информирование родительской общественности 

о реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО  
Ежеквартально 

Заместитель директора по 

УВР и социализации, 

технический специалист 

Изучение и формирование мнения родителей о 

реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО 

представление результатов 

Ежеквартально 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по воспитанию 

и социализации, 

технический специалист 

5. Материально-техническое обеспечение реализации ООП уровней образования в 

соответствии с ФОП 

Изучение методических рекомендаций Ежеквартально 
Заместитель директора по 

УВР и социализации, 
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6. Финансово-экономическое обеспечение реализации ООП уровней образования в 

соответствии с ФОП 

Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП НОО и достижения 

планируемых результатов 

В течение года директор 

Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

ЧОУ «Братская Православная гимназия» 

В течение года директор 

 

зам. директора по УВР 

 Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

В течение года директор 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Кроме этого, контроль за состоянием системы 

условий осуществляется через внутришкольный контроль и внутреннею систему оценки 

качества образования в ОУ. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 

хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному 

сопровождению реализации ООП НОО непосредственно в Учреждении. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного 

процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые проблемы в реализации Программы: 

- дисбаланс  спроса и предложении  на рынке оборудования для общеобразовательных 

учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 

- отсутствие достаточных навыков у части учителей Учреждения в использовании нового 

оборудования в образовательном процессе; 

- недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части 

измерения учебных и внеучебных достижений. 
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