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I.Общие положения 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Красноярская университетская гимназия №1 – Универс», имеющего государственную 

аккредитацию по виду «Гимназия» (Свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный № 2253 от 26 апреля 2011 года) – это программный документ, на 

основании которого осуществляется управление и обеспечение качества образования в 

начальной школе МАОУ «КУГ №1 – Универс». 

Программа разработана на основе нормативных актов: 

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 

года № 273 - ФЗ. 

- Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286; 

- санитарных правил и норм 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., регистрационный N 

62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы),  

- 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). 

- Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115; 

- Федеральной образовательной программы начального общего образования. 

Приказ Министерства просвещения РФ 16.11.2022 №992; 

- ФГОС утвержденный Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021

 № 286; 

- Устава МАОУ «КУГ №1 – Универс» г. Красноярска 

II. Целевой раздел 

17. Пояснительная записка  

17.1. ООП НОО МАОУ «КУГ №1 – Универс» является основным документом, 

определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС НОО соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

17.2. Целями реализации ООП НОО являются: 
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обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

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

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО; 

создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации через создание 

индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки одарённых младших 

школьников (в том числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в особые 

социальные группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья и др.)  

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

цель образования, происходящего в форме учебной деятельности, формирование у 

младших школьников УМЕНИЯ И ЖЕЛАНИЯ УЧИТЬСЯ, развитие у них потребности в 

самоизменении, другими словами формирование СУБЪЕКТА УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, т.е. ученика, который считает, что задача решена, не  тогда, когда 

найден правильный ответ, а когда стал понятным способ решения; который пытается 

воссоздать этот способ или изменить его в соответствии с условиями, решая другие 

задачи; который сопоставляет свои действия с заданным образцом, тем самым 

контролирует себя, который сам оценивает свой уровень овладения осваиваемыми 

способами действия и сам принимает решение о необходимости дополнительной 

подготовки; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования (в гимназии каждый образовательный уровень строится таким образом, 

чтобы создать условия для достижения возрастных результатов всеми обучающимися 

данного возраста); 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

17.3 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач:  

создать условия для полноценного проживания возраста, которое включает: 

качественное освоение основных предметных умений; формирование умения учиться  как 

основного новообразования младшего школьника; сохранение и поддержание 

индивидуальности каждого ребенка; развитие творческих способностей учащихся 

младшей школы, эстетическое воспитание; 

заложить основу (сделать первый шаг) в формирование метапредметных умений 

(универсальных способностей): способности к эффективной коммуникации, в частности, 

освоение детьми разных способов и форм взаимодействия внутри малой одновозрастной 

группы; выбор учеником формы взаимодействия (индивидуаьной, парной ии групповой) 

исходя из поставленной задачи;  способности принимать решение и способности 

осуществлять принятое решение в рамках, поставленной учителем предметной задачи; 

читательской грамотности, то есть, умение найти требуемую информацию в текстах – 

явно описанные факты и сведения, и те, о которых можно догадаться, читая текст; 

способность к исследованию; рефлексивной способности в части понимания границ 

собственного знания, обнаружения трудностей (не осовоенных или освоенных не в 
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полной мере предметных умений) и планирование собственной работы по освоению 

данного умения (индивидуальное учебное действие далее ИУД). 

создать условия для сохранения психического и физического здоровья, 

обеспечения эмоционального благополучия детей; 

способствовать формированию общей культуры, гражданско-патриотическому, 

духовно-нравственному, социальному, личностному и интеллектуальному развитию и 

воспитанию обучающихся; 

способствовать достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

способствовать вовлечению обучающихся, педагогических работников и родителей 

(законных представителей) в проектирование и развитие внутришкольной 

образовательной среды, в преобразование внешкольной социальной среды. 

формирование общей культуры, , 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 ФОП 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 образовательной 

организации. 

17.4. ООП НОО учитывает следующие принципы: 

1) принцип учета ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения в начальной школе; 

2) принцип учета языка обучения: с учетом 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 учета ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность 

и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей 
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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. Объем 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., 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 практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять 

в условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, 

умениями работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, 

научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации;  умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности 

работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию). 

9) Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со 

стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить 

свои знания (по сравнению с базовым).  

10) Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной 
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учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий.  

17.5. ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года составляет не 

менее 2954 академических часов и не более 3345 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе для первых классов и 6-дневной учебной неделе для 2-4 классов, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

17.6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

18. Планируемые результаты освоения ООП НОО. 

18.1. Планируемые результаты освоения программы НОО соответствуют 

современным целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Планируемые результаты: 

1) обеспечивают связь между требованиями Федерального государственного 

образовательного Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения ООПНОО; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

рабочих программ учебных предметов, учебных модулей, учебному курсу (в том 

числе внеурочной деятельности);  

рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы гимназии; 

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся 

обобщённых учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования;  

системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

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

литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения Программы 

начального общего образования отражают требования Стандарта, передают специфику 

образовательных отношений (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 
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выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.- 

дополнила из нашего 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися Программы начального общего 

образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка результатов деятельности 

учитывает планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Для достижения запланированных образовательных результатов младший 

школьник должен в ходе реализации ООП решить следующие задачи: 

• освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного 

обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать 

средства их решения; 

• научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение 

в разных видах деятельности; 

• овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. – из нашего 

Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов 

педагоги должны: 

обеспечить многообразие организационно - учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, тренинги, практикумы, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать 

постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывать 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять 

функции контроля и оценки, постепеннопередавая их ученикам); 

создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребёнка (совместно 

с учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическуюпечать и т. п.; 

создавать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщать их к общественно значимым делам. 

 

18.2. Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности образовательной 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. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы. 

 

18.3. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 

программы начального общего образования обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 

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

нестандартных учебных ситуациях. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково - символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Вышеперечисленные результаты может быть достигнуты, если учебное предметное 

содержание, формы его реализации и образовательное пространство будут выстроены по 

трём линиям: 

- становление учебной самостоятельности; 

- развитие мышления; 

- становление социальной компетентности (в нашем случае речь идёт о 

становлении норм группового учебного сотрудничества и становление учебного 

сообщества класса). 

 

Опираясь на вышесказанное, представим результаты в таблице. 
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Планируемые результаты освоения ООП НОО 

 

Планируем ые 

результаты 

Конкретизация результата 

(в каких  действиях проявляется) 

Классификация Как и где можно 

посмотреть 

УЧЕБНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Позиция 

учащегося 

Делает остановку в ситуации 

«разрыва» в предметном материале и 

невозможности выполнения 

известного предметного способа 

действия, отделяет знание от 

незнания. 

Личностные УУД: 

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты  школьной 

действительности; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности (в 

рамках  орагнизованных педагогом условий). 

Регулятивные УУД: 

принимать и удерживать учебную задачу (в течение 

урока, темы); 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Наблюдение на уроках при 

предъявлении задач - ловушек. 

Диагностические процедуры по 

учебной 

самостоятельности 3 раза за 

начальную школу (один раз в 

год: в 1,3 и 4 классах), в ходе 

которых ребятам предлагают 

выполнить задание и самим 

выбрать форму взаимодействия 

для его решения. 

 

Задает вопросы на доопределение 

условий и выхода из ситуации 

«разрыва» при решении предметной 

задачи. 

Умеет обратиться за помощью к 

взрослому и к сверстнику в ситуации 

затруднения. 

2. Позиция 

исполнител я 

Умеет действовать по правилам, 

установленным в результате общего 

обсуждения в классе (видно, если 

обращается к правилам, например 

записанным на доске, преодолевая 

спонтанность и ориентируясь на 

правило) индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные УУД: 

учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа  решения предметной задачи. 

Итоговые работы ЦОКО (по 

годам обучения): 

– мотивация, усвоение норм 

поведения в школе. 

Умеет слышать и выполнять 

инструкции взрослого. 
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Принимает задания и выполняет 

действия по образцу 

3. Индивидуа 

льное учебное 

действие 

Самостоятельное учебное действие: 

- принимает цели от учителя и умеет 

относительно поставленной цели 

организовать свою подготовку;  

- умеет оценить себя по выделенным в  

совместном обсуждении предметным 

умениям и определить границу знания 

и незнания; 

- умеет выделить свои трудности и 

оценить свой ресурс в рамках задачи, 

поставленной учителем, выстроить 

предположение, чего не хватает для 

решения задачи; 

- умеет спланировать шаги по 

преодолению трудностей при 

решении учебной задачи; 

- распределяет время (в условиях 

ограниченного ресурса) в учебной 

ситуации, созданной учителем; 

 - умеет подобрать средства 

относительно своих предметных 

трудностей для выполнения работы. 

Личностные УУД: 

формируется внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты  школьной 

действительности; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности (в 

рамках орагнизованных педагогом условий). 

Регулятивные УУД: 

принятие и удержание учебной задачи (в течение 

урока, темы); 

учёт выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

планирование своих действий в соответствии с 

поставленной задачей и  условиями её реализации в 

рамках урока, дня, трёх дней; 

учёт установленных правил в планировании и 

контроле способа решения предметной задачи; 

осуществление итогового и пошагового контроля 

выполнения учебной задачи; 

оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

различать способ и результат действия. 

Наблюдение на занятиях 

исследовательского и 

тренировочного типа. 

Наблюдение в ситуации  

индивидуального 

домашнего задания. 

Диагностические процедуры по 

оценке учебной 

самостоятельности (уровня 

сформированности 

индивидуального учебного 

действия) 

«Подготовка к контрольной 

работе». 

Инициативное учебное действие: 

- в ситуации дефицита ресурсов при 

решении учебной задачи умеет 

обращаться с вопросом к учителю, к 

сверстникам, справочному материалу; 

- различает средство и задачу,  

- умеет использовать предметный 

материал в функции средства для 

решения задач. 

Ответственное учебное действие: 
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- умеет выбрать вид работы, форму 

работы в организованной педагогом  

учебной ситуации; 

- умеет определять время завершения 

работы (подготовки) и перехода к 

ответственному действию 

(презентации работы или выполнению    

на оценку). 

Познавательные УУД : 

осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; 

ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

4. Действие 

самоконтр оля и 

действие 

самооценк и 

Умеет сопоставить полученный ответ 

с условиями задачи (с основным 

вопросом задания). 

Личностные УУД: 

ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности (в 

рамках ораганизованных педагогом условий). 

Регулятивные УУД: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

выполнения учебной  задачи; 

оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Наблюдение за становлением 

действий контроля и оценки на 

уроках и в детских тетрадях 

(рабочих и специальных тетрадях 

умений, тетрадях 

достижений). 

Умеет в совместной работе выделить 

критерии оценивания (шкалы). 

Умеет сворачивать шкалы в балльную  

оценку и разворачивать балльную 

оценку в шкалу. 

Умеет проверять свою работу и  

оценивать её. 

Понимает отличие оценки личности 

от  оценки умения работать. 

Личные папки достижений. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

1. Анализ и Умеет выполнять преобразование Познавательные УУД: Наблюдение на занятиях 
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выделение 

существенных 

оснований 

способа 

действия 

знаковых форм и выделять 

существенные отношения (например, 

в работе с текстом, с текстовой 

задачей.  

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач.  

осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; 

ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач. 

исследовательского типа по 

математике и естествознанию. 

Наблюдение на уроках по 

постановке учебной задачи. 

Наблюдение на уроках при 

работе учащихся с задачами-

ловушками, при составлении 

учащимися задач - ловушек. 

Тест «Дельта» 

(«Индивидуальный  прогресс»)  

Умеет выделить существенные 

основания предметного способа 

действия. 

2. 

Моделирование 

предметных 

отношений 

 

Умеет описать предметные 

преобразования с помощью схемы, 

модели. 

Умеет решать текстовые задачи с 

применение разных знаковых средств 

(чертеж, схема, таблица). 

3. Рефлексия 

способа 

действия 

Умеет находить границу применения 

способа и выделять основания 

способов решения задач. 

 

Умеет искать новые способы 

выполнения заданий. 

 

 

 

 

Умеет планировать 

последовательность действий при 

решении задач. 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

1. Общее 

понимание 

текста, 

ориентаци я в 

тексте 

Понимание того, о чём говорится в 

тексте, понимание основной идеи, 

поиск и выявление в тексте 

информации, представленной в 

различном виде (ориентация в тексте), 

а также формулирование прямых 

выводов и заключений на основе 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного: 

находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста; 

Диагностические процедуры: 

гимназическая КДР 

«Читательская грамотность». 

Ежегодные работы (конец года) 

(ЦОКО). 

Итоговая контрольная работа в 4 

классе (краевая ЦОКО). 
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фактов, имеющихся в тексте. вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность;  

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2—3   существенных признака; 

понимать информацию, представленную в неявном 

виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся 

в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации:  

пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных 

частях текста информацию. 

Работа с текстом: оценка информации: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 

о прочитанном тексте; 

2. Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержани я и 

формы текста. 

Анализ, интерпретация и обобщение 

информации, представленной в 

тексте, формулирование на ее основе 

сложных выводов и оценочных 

суждений. 

3. Использова -

ние 

информации из 

текста для 

различных 

целей. 

 

Использование информации из текста 

для различных целей: для решения 

различного круга учебно- 

познавательных и учебно- 

практических задач без привлечения 

или с привлечением дополнительных 

знаний и личного опыта ученика. 
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оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или  прослушанного текста. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных  текстов, выделять существенную 

явно представленную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и связях. 

СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

(в нашем представлении это когда учащийся строит свои действия, ориентируясь на другого, понимая его позицию и мнение) 

1. Умение 

взаимодей -

ствовать со 

взрослыми 

Понимает разные позиции учителя в 

рамках учебной формы и 

соответственно им выстраивает 

отношения: 

учитель-консультант – ученик 

Коммуникативные УУД: 

допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

Наблюдение в следующих  

формах: 

- Занятия (урочное время в 

расписании), консультации. 

Мастер-классы, которые 
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обращается за помощью к учителю;  

учитель-организатор – ученик 

«следует» за учителем; 

учитель-мастер – ребенок учится 

«образцу». 

учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

проводят дети во время 106 дня. 

Групповое взаимодействие в 

рамках дежурства 

(четвероклассники организуют 2 

и 3 классы). 

Детский информационный центр 

(украшение школы к праздникам, 

подготовка и выпуск стенной 

газеты: фотокорреспонденты, 

корреспонденты, …). 

Игра «дублер» - 

четвероклассники ведут уроки 

для остальных. 

Работа инструкторов 

(четвероклассники - инструкторы 

обучают других подвижным 

играм). 

Наблюдение и оценка  

группового тура 

интеллектуально  

- творческих игр;  

-интеллектуальных игр («Брейн- 

ринг» и др.). 

 

ЦОКО - групповой проект. 

Ученик сам умеет занять эти позиции. 

2. Умение 

взаимодей -

ствовать в 

группе со 

сверстник ами 

Стремится занять определенное место 

среди товарищей. 

Учитает разные мнения и может 

координировать разные позиции в 

рамках решения учебной задачи. 

Умеет слышать другого и задавать 

вопросы при решении учебной 

задачи. 

Умеет выделять и сопоставлять 

разные точки зрения при решении 

учебной задачи. 

Умеет отличить свою точку зрения от 

точки зрения другого ученика по 

поводу учебной задачи, понимает 

основания точки зрения другого 

ученика. 

Умеет аргументировать свою точку 

зрения. 

Умеет совместно, в группе 

сверстников (в коллективно 

распределённой деятельности) 

оформлять и представлять общий 

результат решённого задания. 

Умеет договариваться со сверстником 

или в группе и представлять общее 

решение. 

3. Умение быть 

гражданин ом 

Небезразлично относится к 

проблемам  других учеников, 

Личностные УУД: 

основы гражданской идентичности, своей 

Фиксация участия в  социальных 

акциях: 
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помогает в беде (оказывает 

поддержку другому). 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, класса, гимназии, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю (через 

систему погружений и воспитательных мероприятий, 

работу с Уставом, дежурство, социальные акции); 

знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение. 

 

«Помоги пойти учиться», 

«Подарок детскому дому», 

«Поздравление ветеранов». 

Участие в гимназических 

мероприятиях: 

Праздник «Фонариков», 

 Погружения (это и места 

формирования и демонстрации). 

наблюдение в рамках 

погружений, в том числе, 

первоклассников в работе над 

уставом в 1 классе. 

конференции по корректировке и 

утверждению устава (норм 

жизни) классов и школы. 

Формулирует и соблюдает устав 

класса, школы. 

Ребенок претендует на новый 

социальный статус, связанный с 

системой требований (права, 

обязанности). 
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Ниже представим планируемые результаты по годам обучения.  

1 класс 

Учебная самостоятельность. 

Ученик может оценить себя сам по выделенным предметным умениям. 

Ученик может выбрать самостоятельно то, чем он будет заниматься на занятии. Сам 

принимает решение о предстоящей работе. Сразу брать работу на оценку или выбрать 

тренировочную работу. 

Ученик сам выбирает, в правописании каких букв или цифр ему следует тренироваться, а 

затем перейти на оценку и выполнять ту работу, которая у него уже хорошо получается. 

Понимает, что если он еще до конца не уверен в своем ответе, то лучше выйти к доске на 

тренировочную часть, а если уверен, то сразу отвечать на оценку. 

Понимает, что если у него что-то не получается, то нужно обратиться к учителю, к 

одноклассникам, к учебнику, либо взять «помощника». 

Сам определяет в своей рабочей тетради место для подготовки и ту часть работы, которая 

будет предъявляться учителю для оценивания. 

Понимает, как организовано пространство класса для работы. Где можно взять карточки для 

тренировки, где расположены помощники, где находятся ответы и т.д. 

Мышление. Ученики отражают с помощью моделей простейшие предметные действия или на 

предметах показывают действие, выполненное на моделях. Ученики выполняют задания- ловушки в 

пределах изученных понятий (задания с лишними данными, с недостающими условиями, с 

противоречием между логикой предмета и натуральными представлениями о понятии). 

Социальная компетентность. Ученики критично относятся к взрослому (у учителя может 

быть другое мнение, отличающееся от моего, учитель может допускать ошибки и т.д.), умеют 

работать в парах (умеют договариваться о работе). Ученики понимают свою принадлежность к 

классу (как член класса) и гимназии. 

2 класс 

Учебная самостоятельность. 

Результаты, которые достигли учащиеся в первом классе сохраняются и продолжают 

развиваться во втором классе. 

Ученик может: 

самостоятельно определяет объем своей работы на занятии; время своей тренировочной 

работы; 

удерживать цель предстоящей работы; 

самостоятельно выделять свои трудности относительно предстоящей работы; 

может самостоятельно подобрать подходящую карточку для тренировки (Для второклассника 

характерно выполнять много карточек на одно и тоже умение. Тренировка осуществляется набором. 

Пока он еще не умеет структурировать материал для подготовки). 

Если второклассник понимает, что он не может справиться с контрольной работой, то он 

может эту работу отложить и перейти к тренировке тех умений, которые не получаются. Принять 

решение о переходе к другому типу работы. Т.е. может сделать остановку неэффективных действий. 

Если ученику не хватило время для тренировочной работы на занятии, то он переносит время 

тренировки в домашнюю работу. 

Перед тем, как принять решение и выбрать тренировочную работу ученик может просмотреть 

конкретные задания, которые будут проверяться. 

Без помощи педагога принимает решение о том, чем ему необходимо заняться. Если у 

ученика есть трудность, то он не будет сразу выполнять работу на оценку, а развернет 

тренировочную работу. 

Подобрать средства к тем умениям, где у ученика есть трудности. 

После выполнения карточки обязательно ее проверяет. Если обнаружил ошибки, то 

разбирается и доводит выполнения карточки до положительного результата. 

Если ученик не может выполнить карточку. То он ее не откладывает, а преодолевает 

возникшую трудность. 
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Если ученику не хватило время для тренировочной работы на занятии, то он переносит время 

тренировки в домашнюю работу. 

Или краткий вариант: 

Ученик может: 

Удерживать цель предстоящей работы. Самостоятельно выделить свои

 трудности относительно предстоящей работы. 

Выбрать средства к тем умениям, где у ученика есть трудности. Проявить инициативу в 

ситуации затруднения. 

Сделать остановку неэффективных действий. 

Принять решение о переходе к другой организации своей работы (отложить работу на оценку 

и перейти в поле тренировки). 

Мышление. Ученики моделируют предметные действия, осуществляют переход от 

преобразования модели к предметному действию и обратно. Ученики выполняют задания- ловушки в 

пределах изученных понятий. 

Социальная компетентность. Ученик понимает и принимает, что могут существовать разные 

точки зрения. Пробует аргументировать свою точку зрения. Ученики умеют работать в малых 

группах, занимать разные позиции. Ученики понимают свою принадлежность к классу, гимназии, 

видят себя членами городского сообщества (мы живем в Октябрьском районе, мы ответственны за 

порядок в наших скверах и парках, мы убираем территории и подкармливаем птиц). 

3 класс 

Самостоятельность. 

Результаты, достигнутые учащимися в первом и во втором классах, сохраняются и 

продолжают развиваться в третьем классе. 

Составляет план подготовки. Придерживается своего плана подготовки. Соотносит свое 

оценивание по шкалам с планом подготовки. 

Инициативен в обращении к учителю, к средствам. Без напоминания учителя посещает 

консультации. 

Не тренирует в своей подготовке те умения, которые не будут проверяться в работе на оценку. 

Мышление. Ученики моделируют предметные действия, осуществляют переход от 

преобразования модели к предметному действию и обратно; понимают способ решения задачи. 

Ученики выполняют задания-ловушки в пределах изученных понятий. 

Социальная компетентность. Ученики умеют работать в малых группах, занимать разные 

позиции, оформлять и предъявлять результат другим группам. Становится межгрупповое 

взаимодействие: видят отличие решения (способа или формы предъявления), могут задавать 

содержательные вопросы. Ученики понимают свою принадлежность к семье, классу, гимназии, 

осознаём себя членами городского сообщества (знаем и гордимся историей города Красноярска, 

известными людьми (писателями, художниками, учёными, культурными и политическими 

деятелями)). 

4 класс 

Самостоятельность. 

Результаты, которые достигли учащиеся в 1, 2 и 3 классах сохраняются и продолжают 

развиваться в четвертом классе. 

Инициатива. Учитель называет умение, которое будет проверяться и оцениваться, если 

ученику непонятно, то он задает вопрос на уточнение “Мне не понятно, что это за умение, приведите 

пример”. 

Рефлексивные остановки. Ученик обращается за помощью к учителю, и учитель начинает ему 

объяснять. Ученику непонятно и он обращает на это внимание “Я не понимаю ход вашего 

размышления”. Ученик не делает вид, что ему все понятно, а старается разобраться в том, что ему не 

понятно. 
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Структурирует материал. На каждое умение берет 2-3 карточки простого уровня и 

сосредотачивает свое внимание на карточках повышенной сложности. 

Приходит на консультацию с конкретными вопросами. Дома осуществлял пробу и ученику 

есть о чем спрашивать учителя. 

Короткий вариант 

В результате освоения второго этапа на результативной линии учащиеся 4 классов могут: 

Самостоятельно в течение недели удерживать цель работы, адекватно выбирать средства 

(владеют средствами организации собственной работы). 

Оценить собственные ресурсы относительно поставленной задачи. 

Определить свои дефициты, выделить умения, необходимые для решения предлагаемых 

задач. 

Проявить инициативу. Посещают консультации по собственной инициативе

 (без напоминания учителя). 

Самостоятельно определить объем и содержание своей работы. 

Соотносить в своей работе цель и средства (выбираются или конструируются такие 

помощники, которые позволяют решить задачу, в подготовке используются задания повышенной 

сложности). 

Мышление. Ученики моделируют предметные действия, осуществляют переход от 

преобразования модели к предметному действию и обратно; выделяют способ решения задачи, 

выбирают удобный способ. Ученики выполняют задания-ловушки в пределах изученных понятий. 

Социальная компетентность. Ученики умеют работать в малых группах, занимать разные 

позиции, оформлять и предъявлять результат другим группам. Межгрупповое взаимодействие. 

Ученики могут выбирать форму взаимодействия (индивидуальную, парную, групповую) в 

зависимости от представленной предметной задачи. Ученики понимают свою принадлежность к 

семье, классу, гимназии, осознают себя членами городского сообщества, представителями народа, 

гражданина России, чувствуют сопричастность и гордостьи за свою Родину, народ. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). Результаты представлены в таблице 

выше. 

19. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
ООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования: 

отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных курсов 

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

действий у обучающихся; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы начального 

общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов; 

предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

19.1. Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО независимо от 

формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО 

определяет основные требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки 

их достижения. 
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19.2. Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке гимназией соответствующих локальных актов. 

19.3. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

19.4. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

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

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

19.5. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП НОО. 

19.6. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

19.7. Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

портфолио; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

19.8. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

19.9. В соответствии с ФГОС НОО система оценки гимназии реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

19.10. 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. 

19.11. 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. 

19.12. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

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. 
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19.13. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование 

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

для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

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

исследовательских) и творческих работ; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

19.14. Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на 

коллектив обучающихся. 

19.15. При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей 

развития. 

19.16. 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. 

19.17. 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. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие два блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; развитие способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого 

разрыва. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки становления индивидуального учебного действия (ИУД): 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

пробелы в освоении предметных умений и выстраивать свою подготовку с целью устранения 

пробелов; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

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

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

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 
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Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, интегрируются с заданиями 

по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 

19.18. Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

19.19. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

19.20. Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

19.21. Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских 

действий, умения работать с информацией. 

19.22. 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. 

19.23. 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; 

19.24. 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; 
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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. 

19.25. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

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

19.26. 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; 

19.27. 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. 

19.28. 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). 

19.29. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

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

образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается 

способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 

предметном преподавании. 

19.30. В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогического 

совета начальной школы гимназии. Инструментарий для оценки сформированности универсальных 

учебных действий строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по 

оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе процедур: 

подготовка к контрольной работе (диагностика ИУД); 
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диагностика читательской грамотности; 

диагностика функциональной грамотности; 

Дельта – тестирование (диагностика формирования мышления). 

19.31. Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение. 

19.32. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

19.33. 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. Объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием, т.е. овладение предметным действием. 

19.34. Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

19.34.1. 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. 

19.34.2. 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. 

19.34.3. 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. 

Папка достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных  

достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя и 

образовательного учреждения. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит ПАПКА ДОСТИЖЕНИЙ обучающегося. Как показывает опыт её использования, 

папка достижений может быть отнесена к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Папка достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
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развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Папка достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Папка достижений «растет» вместе с ребенком и включает работы, выбранные самим 

учеником, а не обязательно признанные извне: красиво написанная буква, правильно решенная 

трудная задача, самостоятельно сделанный «помощник». 

В состав папки достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В папку достижений учеников начальной школы, которая используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

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

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения, причём выбор этих 

работ осуществляется самим ребёнком. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

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

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

придуманные ребёнком задания (задачки), придуманные в рамках занятий «помошники»; записи 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи 

устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, 

сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини- 

исследований и мини-проектов, фото изготовленных моделей, интервью, аудиозаписи устных 

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

по предметам эстетического цикла — рисунки, аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, поделок, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

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

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

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

спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений, результаты контрольно-диагностических процедур (КДП)) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями обучающихся, которые ведут учителя начальных классов 
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(выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя) фиксируются 

учителем в отдельной папке. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих материалов в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального уровня образования. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 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 годовой оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике, 

окружающему миру не включая групповой проект и работу по читательской грамотности). 

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. На основании результатов этих работ, годовых отметок по 

каждому предмету и в соответствии с программой формирования универсальных учебных действий 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне образования, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета, на уровне действия по формальному образцу (алгоритму, правилу, схеме) в стандартной 

задачной ситуации. Такой вывод делается, если в электронном журале зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с отметкой 

«3», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

35% заданий базового уровня; 

выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. Такой вывод делается, если в электронном журнале зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по 

половине разделов выставлена отметка «4» или «5», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 

менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня; 

выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования. Такой вывод делается, если в 

электронном журнале зафиксировано достижение менее 50 % планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 35% заданий базового уровня. 

Педагогический совет начальной школы гимназии на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 

19.35. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 
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19.36. Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП 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. 

19.37. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

19.37.1. Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в 

рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счетом. 

19.37.2. Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

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

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

19.38. Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. 

19.38.1. Контрольно-оценочная самостоятельность учащихся является одной из важных 

составляющих учебной самостоятельности. 

В начальной школе оценивание – процесс, происходящий поэтапно, в строгом соответствии с 

этапами вхождения в школьную действительность. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении и оценивание рассматривается двусторонне: 

процесс сравнения сегодняшних результатов обучения ученика с его прежними результатами 

обучения 

процесс соотнесения результатов обучения с нормами, заданными существующими 

стандартами обучения. 

Совместный с учащимися процесс создания критериев и форм оценивания рассматривается 

как способ формирования положительной самооценки ученика. 

Контроль и оценка результатов обучения учащихся  способствуют выстраиванию 

индивидуальной динамики развития ребенка. 

Основными правилами оценивания в начальной школе являются: 

введение новых критериев оценивания работ через обязательное обсуждение с учениками; 

постепенный переход от безотметочного оценивания к оцениванию в пятибалльной системе; 

осуществление перехода от безотметочного оценивания к балльному не одновременно для 

всех, а по мере индивидуального понимания учащимися предыдущего этапа оценивания; 

обязательное выделение умений, за которые можно похвалить ученика; 

оценивание только работы ученика, а не личных качеств ребенка; 

обсуждение результатов обучения отдельного школьника только во время индивидуальной 

беседы с родителями, а не на родительском собрании. 

Введение балла является «возрастной меткой» на линии достижения ребенка.  

1 этап. Качественно-эмоциональное оценивание. 

Начинается во время вводного учебного курса «Введение в школьную жизнь» (первые две 

недели сентября). 
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этап. Дифференцирование шкалы «правильность»; формирование у детей понимания  

отличной оценки 

Начинается примерно в октябре - ноябре первого класса, когда шкала «правильность» 

начинает дифференцироваться, т. е. становится более содержательной. 

этап. Балльное оценивание (введение пятерки); качественное оценивание; закрепление пятерки 

Этап начинается в апреле первого класса. Он связан с социальным изменением роли 

школьника. Это единственный этап, который начинается не в связи с качественным изменением в 

системе оценивания, а из-за появления у школьника нового статуса – статуса гимназиста. 

этап. Балльное оценивание. Введение четверки, качественное оценивание, выделение 

критериев хорошей работы (начало-середина второго класса). 

этап. Введение пятибалльной системы оценивания: 

Качественное оценивание, выделение критериев балльного оценивания Примерно – середина 

третьего класса. 

этап. Пятибалльное оценивание. 

19.38.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

19.38.3. В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само - и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного 

предмета. 

19.38.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

19.39. Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

19.40. Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в 

конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

19.41. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

классном журнале. 

19.42. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в 

следующий класс. 

19.43. Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации 

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

итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учетом формируемых 

метапредметных действий. 

Виды и цели мониторинговых процедур, проводимых в начальной школе, представлены в 

таблице.
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Процедуры оценивания детских достижений в начальной школе. 

 Дельта-тестирование Контрольно-диагностические 

процедуры (двухуровневые) 

Грамотнос 

ть чтения 

Учебная 

самостоятельность 

Стартовая 

диагностика 

(адаптация) 

Контрольная 

работа по итогам 

учебного периода 

Контрольная 

работа 
тематическая 

 Русский язык Математика Математика Русский язык   Вне предметная Русский язык, 

математика 

4 класс – ВПР, 

Краевые 

процедуры 

(групповой проект 

и работа с 
информацией) 

Все предметы 

Система 

языка 

Работа с 

текстом 

Цель 

прове 

дения 

1) Определение уровня 

развития мышления и 

понимания в динамике 

2) оценка индивидуального 

прогресса каждого ученика 

Мониторинг освоения ключевых 

предметных умений. 

Оценка индивидуального уровня в 

освоении предметных способов 

действия. 

Определен 

ие уровня 

грамотног 

о чтения 

Определение 

уровня 

сформированности 

учебной 

самостоятельности 

в динамике 

Определение 

уровня развития 

обучающихся на 

переходе с одного 

уровня 

образования на 

другой 

Определение 

уровня  освоения 

предметных 

умений (базовый, 

повышенный) и 

метапредметных 
умений (работа с 

текстом) 

Определение 

освоения темы 

Кто 

прово 
дит 

Служба 

мониторинга 

Служба 

мониторинг 

а 

Учителя в классах Служба 

монитори 
нга 

Служба 

мониторинга, 

психологи 

ЦОКО Учитель, 

администрация 

Учитель 

Кол- 

во 
срезов 

3 (в НШ 2, 3, 4 

кл.) 

3 (в НШ 3, 4 

кл.) 

По 2 среза каждый год (2-4 кл) 2 (в НШ) Не менее 3 (в НШ) 1 в первом классе 1 раз в конце года в 

1,2,3, 4 классах 

 

Время 

прове 

дения 

Зима-весна Декабрь, апрель-май 3 кл., 

4 кл. 
май 

1 кл., 
Начало 3 кл., 
Январь 4 кл. 

октябрь Раз в год, по итогам 

НШ 

После каждой 

темы 
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Спосо 

б 

оцени 

вания 

Критерии оценивания 

каждого  задания. 

Присвоение уровня развития 

мышления (0-3) и 

определение 

индивидуального прогресса 

(дельты) (после 3-го среза) 

Критерии оценивания каждого задания. 

Присвоение уровня понимания (математики, 

русского языка, грамотного чтения) 

Критерии 

оценивания 

сформированности 

уч. сам-ти 

Индивидуальный 

профиль 
учащегося 

Критериальная Критериальна 

я или балльная 
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III. Содержательный раздел 
 

20. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 
"Русский язык". 

20.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" 

 

 

21. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 
"Литературное чтение". 

21.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение" 

 

 

 

22. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 
"Окружающий мир". 

22.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир 

23. Программа формирования универсальных учебных 
действий. 

23.1. В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

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

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

23.2. 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 

https://docs.google.com/document/d/1klS4rX-cd5xUJniN2hDNnfjapDck_qpG/edit?usp=drive_link&ouid=110097284511743926540&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Gzf2XtdQiOydE4C1rbP48Z_uuCOJ5bcR/edit?usp=drive_link&ouid=110097284511743926540&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-6aGosRe3xAiL2XTpDkZLiXWXccH_f_7/edit?usp=drive_link&ouid=110097284511743926540&rtpof=true&sd=true
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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. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Характеристика видов универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Достижение учащимися данных результатов может быть достигнуто, если учебное 

предметное содержание, формы его реализации и образовательное пространство будут 

выстроены по трём линиям: 

- становление учебной самостоятельности; 

- развитие мышления; 

- становление социальной компетентности (в нашем случае речь идёт о 

становлении норм группового учебного сотрудничества и становление учебного 

сообщества класса). 

Индивидуальный прогресс учащихся в самостоятельности, мышлении, социальной 

компетентности – главный критерий эффективности образовательного процесса. 

Индивидуальный прогресс – это увеличение степени свободы и расширение репертуара 

действий человека. Оценка индивидуального прогресса основана не на абсолютных, а на 

относительных показателях достижений, показывает, насколько учащийся улучшил 

результат относительно самого себя. Показатели индивидуального прогресса – главное 

основание для анализа и планирования работы школы. 

Условие индивидуального прогресса учащихся – поддержка образовательных 

притязаний через индивидуализацию образовательного процесса посредством реализации 

следующих принципов: 

уровневый принцип организации обучения по предметам, при котором для ученика 

существует возможность перехода «на следующий уровень»  в виде ответственного 

выбора новой формы и содержания сотрудничества с принятием  дополнительных 

обязательств, но с обретением статуса, дающего большие  права и свободы в организации 

и планировании деятельности; 

возможности выбирать учебные внеурочные занятия, мероприятия, формы 

обучения в соответствии с образовательными интересами и притязаниями; 

область инициативного1 образования полагается как неотъемлемый элемент 

основного образования, как место переноса универсальных умений, которые 

складываются «на уроках». 

Условие нормального взросления учащихся – динамика отношений «взрослый-

ребенок»: от опеки в дошкольной и руководства со стороны учителя в младшей ступени к 

наставничеству и советничеству в подростковой и старшей. 

Важной задачей является переход от контроля знаний и освоения навыков по 

определенной теме к оценке сформированности ключевых предметных умений.  

Как должно быть. 

Основной результат — не знания, полученные учащимся за время обучения в 

школе, а развитие личности ребенка (степень взрослости, уровень самостоятельности, 

мышление и компетентности). 

 

1  Пока, как правило, инициативное образование чаще называют дополнительным образованием. 

Такое название вряд ли оправданно, поскольку именно в нем наиболее полно представлены интересы и 

притязания учеников. 
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Школа использует для оценки учебной самостоятельности специально 

организованные диагностические процедуры подготовки к контрольной работе. 

Оцениваются не только сами результаты, но и вклад школы в их достижение 

(условия). 

При оценке достижения планируемых результатов главным принципом 

становиться оценка индивидуального прогресса ключевых предметных умений и 

универсальных учебных действий ученика в динамике. 

Предмет оценки – результаты отдельного ученика в сравнении с самим собой, 

наличие или отсутствие прогресса (уровневого прироста). 

Ведущим показателем качества является компетентностный тест «Дельта», 

оценивающий мышление и понимание на материале учебных предметов: математика и 

русский язык. 

Данные теста имеют тот же статус при анализе эффективности работы школы, что 

и оценка академических достижений. 

Данные теста через специальные процедуры знакомства с тестом предъявляются 

родителям и ученикам (в специально разработанных форматах) для совместного 

обсуждения и построения образовательной траектории ребенка. 

Важно изменить подход, закреплённый в традиционной школе, где отметка - 

констатация факта (освоен или не освоен материал). Контрольная работа составляется по 

темам, а не по умениям, позволяющим успешно действовать с тем или иным материалом в 

данном предмете. Выставленная отметка показывает степень прилежности ученика и не 

дает информации ни ребенку, ни учителю о том, чего не умеет ученик. 

Наша задача: 

результаты контрольных процедур должны являться для учителя и ученика 

основанием для постановки образовательных задач и изменения собственной 

деятельности; 

ключевые контрольные работы разрабатываются, проводятся, проверяются силами 

не столько учителя, ведущего в классе, сколько силами других педагогов школы, кафедры 

(МО), специального структурного подразделения (типа службы мониторинга). Такие 

контрольные работы являются независимыми и демонстрируют объективную, реальную 

картину результатов; 

данные ключевых контрольных работ – специальная тема обсуждения, анализа 

предметных объединений педагогов и администрации школы и основания для принятия 

управленческих решений (относительно выбора программ, технологий, оценки 

образовательного пространства, изменения практики педагога и т.д.); 

в практике школы существуют специальные «уроки предъявления результатов» 

ключевых контрольных работ, которые демонстрируют школьникам проверяемые умения 

и уровни их освоения, дают качественную обратную связь и позволяют ставить 

образовательные задачи. 

Самостоятельность младших школьников - это индивидуальное учебное действие: 

инициатива в выборе средств работы (умеет использовать для решения задачи 

чертеж или таблицу), 

видов работы (знает выполнять работу на отметку или продолжить отработку), 

ответственен за выбор задания, 

в ситуации затруднения обращается к взрослому, к справочнику, к сверстнику. 

Развивая мышление ребенка, мы формируем способность выделять существенные 

особенности реальных явлений и изучать их с помощью модели. К окончанию начальной 

школы ученик способен не только замещать знаковый материал, но и выделять 

существенные отношения заданной ситуации, находить общий способ решения для класса 

задач, выделять в тексте неявно заданную информацию. 

Требования к учебному материалу 
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Учебный материал должен представлять собой систему учебных задач, решая 

которые, дети осваивают общие способы действия в учебном предмете. 

Уроки изобразительного искусства, технологии устроены таким образом, что 

итогом работы всегда становится продукт — картина, поделка, изделие. Связь между 

моделью и продуктом, замыслом и его реализацией являются пропедевтикой проектной 

деятельности подростков. 

Обязательной составляющей уроков музыки является игра на элементарных 

детских музыкальных инструментах, ритмические упражнения, речевая декламация, 

слушание музыки, театрализация. 

Физкультура, помимо базовых умений, должна выращивать умение работать в 

парах, в команде, принимать коллективное решение. Разучивание подвижных игр для 

проведения прогулок и перемен включено в план урока. 

Особенности организации учебного процесса - отражает изменения форм 

сотрудничества детей с учителем и другими учениками. 

Первый класс — переход от дошкольного детства к школьной жизни.  

Постепенное введение предметов в учебный план. Основные предметы: 

математика, литературное чтение, русский язык, которые сами по себе являются для ребят 

новой реальностью и в границах которых разворачивается учебная деятельность, 

начинаются с 1 сентября. Физкультура, изобразительное искусство, музыка, технология не 

являются для ребенка новыми, появляются в расписании дня постепенно, через 

организацию однодневных погружений. Это позволяет первокласснику увидеть новое 

содержание; познакомиться со спецификой оценивания, с нормами сотрудничества. 

Введение занятий по русскому языку и математике в рамках которых 

разворачивается работа по становлению индивидуального учебного действия, работа с 

предметным материалом, требует деления класса на подгруппы и, следовательно, 

обязательных внеурочных занятий, обеспечивающих возможность деления. 

Обязательными в первом классе являются внеурочные занятия по хореографии и 

бисероплетению, обеспечивающие развитие крупной и мелкой координации 

первоклассников, что является большим дефицитом на старте обучения. 

Второй класс – период освоения школьной жизни. В социальной жизни 

второклассники вместе с 3-4 классами становятся организаторами школьной жизни. Им 

доверено включиться в дежурство, участвовать в создании школьной газеты, в 

общегимназических и ступенных событиях, в интеллектуально-творческих играх. 

Вводятся новые формы учебной работы: тренировочные занятия и тематические 

погружения. Занятие — особая форма, способствующая выращиванию учебной 

самостоятельности и инициативности, отличается от урока детско-взрослыми отношений, 

содержанием предметного материала, формами работы. 

Тематические погружения позволяют получить целостное представление об 

изучаемом предмете. 

Третий класс – этап индивидуализации способностей и умений, приобретенных в 

предыдущий период. Это этап приобщения к культуре родного города и края через 

организацию погружений. Планирование погружений происходит совместно с детьми и 

открывает для них город и край  как ресурс образования. 

На занятиях появляется исследовательская работа, позволяющая ребенку выбирать 

самостоятельное изучение темы, придумывание новых задач или экспериментирование со 

знаковым материалом. 

Четвертый класс – этап завершения начальной школы. Четвероклассники – 

организаторы всех дел: проводят праздники для малышей, выпускают настенную газету, 

участвуют во всех событиях начальной школы.  Погружения направлены на воспитание 

патриотизма, знание национальных традиций и разворачиваются в проекты во внеурочной 

деятельности. 
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Наряду с исследовательскими и тренировочными занятиями, введена форма 

самостоятельного изучения темы, особый тип урока, на котором ученик, ориентируясь на 

собственные задачи, в пределах временных норм и тематики предмета выбирает тип и 

способ работы и форму взаимодействия. 

Учебный год каждого класса завершается хвалебными днями, на которых 

достижения демонстрируются родителям, учителям, другим детям, а в 4 классе – 

педагогам подростковой школы. 

23.3. 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 другое); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, 

мини-исследования и другое); 

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

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

(возможно на экране). 

23.4. Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

23.5. Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

23.6. Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую 

образовательную среду класса, образовательной организации. 

23.7. 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. 

23.8. Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне 

начального общего образования их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). 

23.9. Выделяются шесть групп операций: 

принимать и удерживать учебную задачу; 

планировать ее решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
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предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 

23.10. 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. 

23.11. В федеральных рабочих программах учебных предметов 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 другие). 

23.12. Механизмом конструирования образовательного процесса являются 

следующие методические позиции. 

23.12.1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета 

с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

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, педагогический 

работник предлагает 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 другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость 

от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

23.12.2. Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой 

мере провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием электронных образовательных и информационных ресурсов 

информационно-телекомуникационной 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. 
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Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в 

точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные 

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

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

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

отображающих реальную действительность, которую невозможно предоставить ученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным 

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

23.12.3. Педагогический работник применяет 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 очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение способа действий на 

любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

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. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных 

ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

23.13. 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. 

23.14. 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 
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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. 

23.15. Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов 

(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных 

признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 

(свойств); игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; 

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. 

23.16. 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. 

23.17. 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 входит проанализировать 

вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

23.18. В федеральных рабочих программах учебных предметов 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 и 2 классах определен пропедевтический уровень 

овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Предмет «Математика» направлен на развитие МЫШЛЕНИЯ (познавательных 

универсальных учебных действий). Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления». Данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки 

логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 

коммуникации. Стержневым для школьной математики является понятие действительного 

числа. Поэтому основное содержание предмета «Математика» в начальной школе, 

связанное с понятием натурального числа, строится так, что натуральные числа, как и все 

другие виды чисел, вводимые позже, рассматриваются с единых оснований, позволяющих 

построить всю систему действительных чисел. Таким основанием для введения всех видов 

действительных чисел является понятие величины. Основными целями изучения этого 

курса являются формирование основ научного мышления ребёнка в области математики, 
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представление о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения. Этот учебный предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, логических и алгоритмических. В 

процессе знакомства с основными математическими понятиями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при «добывании» знаний; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математических ситуаций представления информации, сравнения и 

классификации (например, предметов, величин, чисел, геометрических фигур). В процессе 

изучения курса «Математика» становление учебной самостоятельности является не 

отъемлемой составляющей ведь здесь развиваются такие общеучебные умения ребёнка, 

как способность анализировать, выделять существенное и фиксировать его в знаковых 

моделях. Важнейшей линией курса является развитие оценочной самостоятельности 

учащихся, где закладываются умения различать известное и неизвестное, критериально и 

содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной работы, 

целенаправленно совершенствовать предметные умения. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

Формируемые УУД Типовые задачи для формирования УУД 

Познавательные действия: логические 

и алгоритмические знаково-

символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование, 

планирование, моделирование.  

Формирование элементов системного 

мышления и приобретение основ 

информационной грамотности; 

формирование общего приёма 

решения задач как универсального 

учебного действия. 

Овладение различными математическими способами 

решения разнотипных задач; освоение предметных 

знаний: понятиями, определениями терминами, 

правилами, формулами, логическими приемами и 

операциями, применение математических знаний в 

повседневных ситуациях; работа с таблицами и 

диаграммами, извлечение из них необходимой 

информации; выполнение действий с числами. Измерение 

длин, площадей. 
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Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения, обучающимися познавательных действий. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности 

как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы коммуникативные 

универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять 

выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

Предметы «Изобразительное искусство» и «Технология».  

Цель - развивать эстетическое сознание детей, эстетическое отношение к жизни 

окружающей и своей собственной, способность к её освоению по «законам красоты». Их 

объединяют универсальные принципы построения красоты: мера, ритм, симметрия, 

пропорции, композиционное и конструктивное равновесие, соразмерность величин, 

согласованность форм и цветов, совместимость разных материалов и другие структурные 

характеристики создание и восприятия гармонии и дисгармонии. Освоение в обучении 

художественных и трудовых процессов значительно увеличивает педагогические 

возможности при решении одной из главных задач – воспитание у детей эмоционально-

ценностного, положительного отношения к труду. В занятие трудом искусство вносит 

творческое начало и стремление к совершенству самых разнообразных трудовых 

операций.  

Эти предметы способствуют развитию общих и художественных способностей 

ребёнка. Ведущим является воображение – способность создавать образы, руководствуясь 

принципом красоты. Для обеспечения органического единства учения и творчества детей 

занятия включают следующие виды учебной деятельности: обсуждение законченных 

детских работ, решение учебных задач и заданий и самодеятельность. Обсуждение 

детских работ формирует у детей действие оценки и развивает способность к 

эстетическим суждениям. Решение учебных задач и заданий имеет целью введение новых 

способов художественной деятельности или новых материалов и инструментов, а также 

опробование учебных действий моделирования определённых операций. 

Самодеятельность детей – это самая продолжительная по времени и самая трудная часть. 

Её содержание – творчество. Учение приобретает особую форму сотрудничества ребёнка 

и взрослого в процессе реализации индивидуального замысла каждого ученика. Через 

самодеятельность освоенные учениками способы художественной деятельности 

внедряются в широкий контекст их жизни, интересов, отношений, идеалов, т.е. становятся 

средствами эстетического  освоения действительности. В сфере социальной 

Формируемые УУД 
Типовые задачи для формирования 

УУД 

Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении; 

Умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, 

импровизация 
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компетентности (личностных действий) приобщение к мировой и отечественной культуре 

и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

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

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает: 

формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий овладения и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как предмет способствует: 

- в области становления учебной самостоятельности (регулятивных действий) 

развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области социальной компетентности (коммуникативных действий) развитию 

взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей 

в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

преимущественно обеспечивает формирование личностных, познавательных и 

коммуникативных универсальных действий, в меньшей степени делается акцент на 

формировании регулятивных универсальных учебных действий. 

Формируемые УУД 
Типовые задачи для формирования 

УУД 

Формирование личностных универсальных 

действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в 

мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к 

преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа 

жизни. 

Освоение способов двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

соревнования, измерение 

показателей  физического развития, 

занятие спортом. 

Формируемые УУД 
Типовые задачи для формирования 

УУД 
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23.19. 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. 

24. Федеральная рабочая программа воспитания. 

24.1. Пояснительная записка. 

24.1.1. Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций (далее - Программа воспитания) служит основой для разработки рабочей 

программы воспитания ООП НОО. Программа воспитания основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

24.1.2. Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

гимназией; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; 

Формирование личностных универсальных 

действий: 

самоопределение  

нравственно- этическое оценивание 

смыслообразование 

Познавательных УУД: знакомство с основными 

нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и 

обществе;понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека и общества 

Приёмы работы с текстом: 

«Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком», «Пометки на полях», 

«Диалог с текстом» 

2) Составление плана текста 

3) Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, 

на рефлексию, на решение проблем 

4) Учебное сотрудничество 

5) Моделирование (создание 

алгоритмов, пиктограмм, схем-

опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.) 

6) Проектные задачи / 

групповые проекты 

7) Применение 

информационно-

коммуникационных технологий 
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предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

24.1.3. Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

24.1.4. При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 

особенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

 

24.2. Целевой раздел. 

24.2.1. Содержание воспитания обучающихся в гимназии определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

24.2.2. Воспитательная деятельность в гимназии планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

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. 

24.2.3. Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

общая цель воспитания в МАОУ «КУГ №1 - Универс» – личностное развитие 

обучающихся, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. В 

воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
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усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться 

в своем новом социальном статусе – статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции выращиваются в гимназии 

педагогами совместно с детьми и воспринимаются обучающимися именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыт осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие: 

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; помогать 

своим одноклассникам и тем, кому нужна помощь, выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — 

время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; - знать и любить свою Родину – свой родной класс, школу, дом, двор, 

улицу, город, 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;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; - соблюдать правила 

личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; - уметь сопереживать, 

проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения 

с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья;  

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. Знание 

младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

24.2.4. Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; 
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достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) обеспечивать активное участие классных коллективов в организации 

общегимназических событийных мероприятий через реализацию воспитательного 

потенциала классного руководства, который базируется на комплексе социального, 

культурного, событийного, системного, личностного, деятельностного и средового 

подходов.  

2) организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей через совместное планирование и организацию мероприятий классных коллективов.  

3) использовать воспитательные возможности объединений дополнительного 

образования, гимназических и классных мероприятий как ресурс первичной 

профориентационной работы;  

4) инициировать и поддерживать деятельность Единой системы соуправления 

гимназии, совета актива гимназии, как ресурс формирования детских разновозрастных 

общностей по различным направлениям деятельности и поддержки социально-

ориентированных инициатив учащихся;  

5) планировать и организовывать для учащихся экскурсии, реализовывать их 

воспитательный потенциал через расширение культурного кругозора детей, воспитание их 

в духе патриотизма, высокой морали, любви и уважения к труду; 

6) организовывать деятельность обучающихся по наполнению информационного 

пространства гимназии, социальных сетей гимназии, как ресурса формирования 

познавательного интереса и учебной мотивации;  

7) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности как ресурс мотивации ребенка к обучению, развитию 

творческого отношения к собственной деятельности и умения адекватно ее оценивать, 

формированию коммуникативных навыков и как ресурс к повышению мотивации учителя 

к педагогической деятельности.  

8) обеспечивать сопровождение деятельности функционирующего на базе 

гимназии первичного отделения Российского движения школьников. 

24.2.5. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

24.2.6. Воспитательная деятельность в гимназии планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

24.2.7. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в 

части: 
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1) Гражданского воспитания, способствующего формированию 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. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

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

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

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

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

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

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

24.2.8. 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. 

24.2.9. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

24.2.9.1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее 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; 
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понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

24.2.9.2. Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом 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. 

24.2.9.3. 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. 

24.2.9.4. 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 учетом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

24.2.9.5. Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

24.2.9.6. 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; 
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выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

24.2.9.7. 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 естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

24.3. Содержательный раздел. 

24.3.1. Уклад образовательной организации. 

24.3.1.1. Уклад задает порядок жизни гимназии и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад 

образовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и ее репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 

24.3.1.2. Ниже приведен ряда основных и дополнительных характеристик уклада, 

особенностей условий воспитания в образовательной организации. 

24.3.1.3. Основные характеристики уклада гимназии 

1 сентября 1985 года в Октябрьском районе г. Красноярска была открыта средняя 

общеобразовательная школа №106. В 1987 году школа получила статус Базовой 

экспериментальной школы-комплекса «Универс» (№ 106) при Красноярском 

государственном университете. В 1999 году школа была переименована в Красноярскую 

университетскую гимназию «Универс» (№ 1). В настоящее время - Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение "Красноярская университетская гимназия 

№1-Универс" (сокращенное наименование МАОУ «КУГ №1 - Универс»). 

В мае 1987 года совместным решением Главного Управления народного 

образования крайисполкома и КГУ школа № 106 получила статус базовой 

экспериментальной общеобразовательной школы (БЭСШ) при КГУ. В это время её 

директором становится Исак Давидович Фрумин. Именно с его приходом совершенно 

меняется лицо школы, ее статус. 

В январе 1991 года на базе БЭСШ была создана школа-комплекс "Универс". 

Образовались 1, 2, 3 ступени. Вскоре школа стала одной из самых знаменитых школ 

России. В октябре 1998 года при школе "Универс" открылся городской Литературный 

Лицей. 

Школа не состоялась бы, если бы огромную роль в её развитии не сыграл 

Вениамин Сергеевич Соколов. Смелый и умный ученый, он говорил: "Надо выпустить 

школу из-под контроля, потому что во второй половине XX века уже не должно быть 

школ-казарм". Соколов во всех начинаниях поддерживал школу и помогал ей. 

В 1999 году школа получила статус городской гимназии №1. С присвоением этого 

звания ее директором стал Вячеслав Владимирович Башев. 

С 2006 по 2009 год гимназия четыре раза становилась победителем конкурса 

лучших образовательных учреждений в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». Каждая победа в этом конкурсе приносила в бюджет гимназии по 1 000 

000 рублей. 

В октябре 2008 года гимназия вошла в число победителей одного из самых 

престижных в сфере образования конкурсов - Всероссийского конкурса - «Лучшие школы 

России-2008».  
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Гимназия "Универс" - единственный в крае обладатель титула "Лучшая школа 

России".  

Весной 2010 года гимназия инициировала проведение независимой экспертизы 

своей инновационной деятельности, которую провели эксперты Московской высшей 

школы социально-экономических наук. Результаты экспертизы позволили определить 

новые задачи и внести коррективы в программу развития гимназии. 

Осенью 2010 года Управляющий совет гимназии стал призёром во Всероссийском 

конкурсе Управляющих советов образовательных учреждений, который провела 

Общественная палата Российской Федерации. 

В ноябре 2010 года гимназия выступила с инициативой и провела первый в крае 

двухнедельный Педагогический марафон учебных предметов. В Педагогическом 

марафоне участвовали и обменивались опытом педагоги и психологи гимназии, школ 

города и края, представители высшей школы и Краснояского института повышения 

квалификации работников образования.  

В декабре 2011 года завершился Международный конкурс концепций для 

проектирования «Школы Сколково». Конкурсная комиссия, состоящая из представителей 

фонда «Сколково», Министерства образования и науки России и компании 

«Майкрософт», определила лучшие концепции по созданию «Школы Сколково». Одним 

из 12 лауреатов этого конкурса со своей концепцией «Школа взросления» стала наша 

гимназия. Участие в конкурсе позволило пройти вторую независимую экспертизу 

образовательной и инновационной деятельности гимназии, а победа в конкурсе принесла 

общественное и профессиональное признание идеи "Школы взросления" как идеи 

современной школы, и определила ориентиры развития и сотрудничества на несколько 

лет вперёд. 

Миссия гимназии «Универс» 

 

МИССИЯ: воспитание уверенных, самостоятельных, целеустремленных, творчески 

мыслящих, образованных граждан страны, обладающих харизмой, когнитивной 

гибкостью, проектным мышлением, навыками координации, взаимодействия, умением 

решать сложные жизненные задачи. Умеющих и желающих быть успешными. 

Миссия Гимназии заключается в построении целостного образовательного 

пространства, обеспечивающего достижения нового качества образования через 

применение образовательных технологий, многопрофильного образования и обновление 

содержания образования, гарантирующего выполнения ФГОС, ориентированного на 

приобретение гимназистами компетенций XXI века, проживания каждым обучающимся 

своей «ситуации успеха». 

 

Наша миссия в обществе 

В сфере образования 

 

В отношении институтов общего образования 

Педагоги гимназии стремятся к тому, чтобы выпускники гимназии 

• были способны быстро и гибко ориентироваться в изменяющемся 

образовательном пространстве и в мире профессий; 

• могли продолжить своё образование в высших учебных заведениях (прежде 

всего, в классических университетах); 

Гимназия как образовательный институт поддерживает партнёрские отношения с 

высшими учебными заведениями, в первую очередь с классическим университетом. 

 

В отношении педагогов гимназии 

Педагоги гимназии 

являются носителями миссии гимназии; 
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при осуществлении любых изменений ориентируются на историю становления 

гимназии; 

рассматривают себя в качестве авторов происходящих в гимназии изменений; 

участвуют в процессе управления гимназией, то есть в определении её ценностей и 

целей, разделяют ответственность за их реализацию; 

занимают позицию нравственного, образованного и успешного взрослого; 

стремятся стать специалистами высокого уровня. 

 

В отношении родителей 

Педагоги гимназии видят в родителях людей, которые 

разделяют базовые ценности гимназии; 

стремятся обеспечить своему ребёнку получение высшего образования; 

открыты для приобретения педагогического опыта. 

Педагоги гимназии 

способствуют становлению партнёрских отношений с родителями в деле 

образования детей; 

вместе с родителями помогают ребёнку выстраивать его образовательную 

перспективу. 

 

В отношении учащихся 

Выпускники гимназии – это люди, которые 

заботятся о личном и общем благе; 

сохраняют и развивают ценности российской культуры; 

обладают следующими универсальными способностями: 

способностью к исследованию; 

способностью к эффективной коммуникации и организации межличностного 

взаимодействия; 

способностью к принятию решений; 

способностью к осуществлению принятых решений; 

способностью к освоению новых типов деятельности. 

 

В отношении профессионального сообщества 

Педагоги гимназии 

рассматривают себя как профессиональных деятелей, занимающих лидирующее и 

экспертное положение в профессиональных сообществах г.Красноярска и России; 

разрабатывают и реализуют новые образовательные проекты; 

выступают в качестве общественных экспертов по различным инициативам 

властных структур в области образования; 

стремятся чутко реагировать на общественные запросы к образованию со стороны 

государственной власти, бизнеса, политических и культурных деятелей; 

сотрудничают с педагогическими и другими профессиональными сообществами. 

 

В сфере бизнеса 

 

С целью влияния на качество образовательного рынка гимназия 

предъявляет себя как участника современных рыночных отношений (представляет 

собственные разработки на рынке образовательных услуг); 

формирует у своих выпускников умение реально оценивать и развивать свои 

способности, успешно действовать в современных условиях рынка. 

 

В сфере политики 
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Гимназия является государственно-общественным институтом и объединяет в 

лидирующую группу инициативных, самостоятельных граждан, которые используют 

институты демократии и права для осуществления интересов личности и государства. 

 

Принципы воспитания: 

Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

Принцип партнерства (взаимодействие с социальными партнерами); 

Принцип саморазвития (использование внутренних ресурсов, адаптация к 

происходящим в обществе изменениям); 

Принцип научности (использование современных научных достижений для 

реализации Программы, разработки новых интеллектуальных и творческих продуктов); 

Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

Ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

Реализация процесса воспитания главным образом через создание детско - 

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

Системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

 Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия гимназии, 

составляющие основу воспитательной системы, отражены в плане воспитательной работе 

, (Приложение 1), в планах внеурочной деятельности классов. 

В гимназии «Универс» разработан и принят бренд-бук, в нем фирменные цвета, 

логотип, шрифты. Вся символика гимназии придерживается этого стиля. 

Традиции воспитания 

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов, участие в таких модельных событиях обеспечивает каждому обучающемуся 

точку приложения своих знаний, способностей и навыков творчества; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от участия в отдельных эпизодах до 

организатора), значимое дело становится для обучающегося сначала практикой участия, в 

дальнейшем переходит на уровень разработки и реализации инициативы ученика; 

в проведении общешкольных дел в зависимости от содержания мероприятия 

отсутствует или присутствует соревновательность между классами, через систему 

шефства поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность, так как главная традиция воспитания в 

школе – атмосфера сотрудничества, творчества, взаимообучения и поддержки; 

Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

реализации школьных и классных дел, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений. Традиции, сложившиеся в школе, являются 
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эмоциональными событиями, воспитывающими у обучающихся чувство гордости за свои 

интеллектуальные и творческие достижения, осознание важности своего персонального 

вклада в достижения школы, понимание перспектив своего личностного развития в 

контексте развития города, страны. 

Ключевой фигурой воспитания в начальной школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Для педагогического коллектива гимназии главной ценностью в построении 

воспитательной работы является поддержка ученика в стремлении своего 

интеллектуального, творческого и социального развития. 

Социальные партнёры гимназии: Частный «Музей Николаевки», Красноярский 

Краеведческий музей;,Ньютон, парк, Красноярский краевой центр 

«Юннаты»,«Артвысотка» (центр художественных мастерских,Культурный центр на 

Высотной, «Юниор» (школа футбола), ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет», Сибирский федеральный университет, СФУ, НИУ «Высшая школа 

экономики»,  СибГАУ имени М.Ф Решетнева, Московский педагогический университет 

города Москвы, Красноярский педагогический колледж №1, Ресурсный центр медиации 

города Красноярска. и др 

Роль социального партнерства заключается в проведении совместных мероприятий 

разной направленности: профориентационного, просветительского , образовательного , 

воспитательного и культурного развития учащихся гимназии. 

 Гимназия учувствует в следующих социально значимых проектах:  

Федеральные проекты «Российское движение школьников» , Разговоры о важном, 

Поднятие флага в начале каждой недели перед первым уроком, спуск флага в конце 

каждой учебной недели, «Молодые профессионалы», «Патриотическое воспитание. 

Региональные проекты: Безопасность дорожного движения, «Успех каждого 

ребенка», «Охрана окружающей среды воспроизводство природных ресурсов, Развитие 

культуры и туризма» ,  

Муниципальные проекты: «Медиация в школе», «Пост №1», фестиваль «Весенняя 

капель», фестиваль хоров итд 

Количественные данные содержатся в отчете о самообследовании гимназии 

http://univers.su/about/docs/public_summary_reports/6221/ 

 

24.3.1.4. Специфика расположения школы 

Гимназия № 1 расположена на территории Октябрьского  района г.Красноярска. 

Юридический адрес: 660001 Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица 

Корнеева, дом 50.   Гимназия расположена в нескольких корпусах, что позволяет решать 

специфические задачи каждого возраста и реализовывать архитектурно – 

пространственные решения на каждом уровне образования. Микроучасток гимназии это 

новостройки с большим количеством молодых семей, что приводит к постоянному росту 

обучающихся в гимназии. 

Образовательные услуги Гимназии пользуются спросом у населения Октябрьского 

и Железнодорожного района города Красноярска. Показателем качества предоставления 

образовательной услуги является востребованность получения образования на уровне 

основного общего образования. 

Основной целью деятельности педагогического коллектива Гимназии является 

выполнение  

В Гимназии функционируют разнообразные кружки: познавательно – 

развивающие, художественно эстетические, а также спортивные секции, для работы в 

которых привлекаются не только учителя Гимназии, но и преподаватели ДЮСШОР. 

Особенности социального окружения. 

http://univers.su/about/docs/public_summary_reports/6221/
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Место осуществления образовательной деятельности МАОУ «КУГ №1 – Универс» 

находится в достаточно благоприятном социокультурном расположении, в окружении 

имеются культурный цент на Высотной, парк «Троя», библиотека им О. Кошевого, 

Красноярский краевой центр «Юннаты». 

Контингент учащихся 

В МАОУ «КУГ №1 – Универс» обучается на 01.09.2022г. 2327 учащихся, в 

сравнении с 2021 - 2022 учебным годом, количества обучающихся по школе увеличилось 

на 1,5%. 

В гимназию поступают обучающиеся с разным уровнем подготовки  и развития, с 

разными особенностями. Социальный паспорт составляет: детей из многодетных семей – 

6,4%, детей из неполных семей - 5,9%, детей из семьей находящиеся в социально опасном 

положении - 0,17 %. Процент детей ОВЗ составляет в среднем 4,5% от количества 

учеников начальной школы. 

 

Источники положительного и отрицательного влияния на детей 

Наибольшим положительным влиянием на детей можно считать образовательный 

ценз родителей обучающихся. Большинство родителей имеют высшее образование. В 

школе организована работа с одаренными детьми, призеры и победители имеются в 

творческих конкурсах, дети и родители активно участвуют в событиях и мероприятиях. 

организационно-правовая форма образовательной организации, наличие разных 

уровней общего образования, направленность образовательных программ, в том числе 

наличие образовательных программ с углубленным изучением учебных предметов; 

режим деятельности образовательной организации, в том числе характеристики по 

решению участников образовательных отношений (форма обучающихся, организация 

питания и другое); 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-

нравственной, социокультурной, экологической и другой воспитательной направленности, 

в том числе включенных в учебные планы по решению участников образовательных 

отношений, авторских курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно 

разработанных и реализуемых педагогическими работниками образовательной 

организации. 

24.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

24.3.2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

планируются, представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в 

учебном году в рамках определенного направления деятельности в гимназии. Каждый из 

модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, 

взаимодействие с родителями и другое). 

24.3.2.2. В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы 

в рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации 

образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная деятельность и другое).  

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы гимназии. 

24.3.2.3. Модуль «Ключевые общегимназические дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общегимназические дела, 

мероприятия, организуемые совместно педагогами с детьми, которые обязательно 

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

коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый 

коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть школьников, а 

в начальной школе и родителей. 
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Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в гимназии. В гимназии используются 

следующие формы работы. 

На уровне вне Гимназии: 

социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые гимназистами и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума; 

городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления; 

дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках 

которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни гимназии и города; 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями 

учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

На уровне Гимназии: 

общегимназические праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне гимназии, так и  

на уровне города, региона, России, в которых участвуют все классы гимназии; 

торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

гимназии и развивающие гимназическую идентичность детей, а также связанные с 

патриотическим воспитанием; 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общегимназические органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке общегимназических ключевых дел; 

участие классов в реализации общегимназических ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общегимназических 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне совета гимназии; 

участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной 

из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

гимназистами, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
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24.3.2.4. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

работу с классным коллективом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями 

 Работа с классным коллективом: 

инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общегимназических 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и 

др. направленности), позволяющие: 

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

возможность самореализоваться в них, 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления обучающимися возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива класса через: 

игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями; 

празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.; 

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

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в гимназии в рамках уклада жизни гимназии. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – с психологом гимназии; 

поддержка обучающихся в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

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

совместно стараются решить; 

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

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

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

коррекция поведения, обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые психологом гимназии тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией гимназии и учителями предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении гимназией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и гимназии. 

 

24.3.2.5. Модуль «Гимназический урок» 

Реализация педагогами гимназии воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
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– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

24.3.2.6. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим 

людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 
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на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного 

мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его 

истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и 

спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду, формирование у них навыков само 

обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

24.3.2.7. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в гимназии помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне гимназии назначается куратор развития 

ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МАОУ «КУГ №1 - Универс» осуществляется 

следующим образом. 

На уровне Гимназии: 

через работу инициативных групп по направлениям деятельности, инициирующих 

и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных Активов класса, представляющих интересы класса в 

общегимназических делах и призванных координировать его работу с работой 

общегимназических органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников с 1 по 4 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общегимназических и 

внутри классных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций контроля за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 
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24.3.2.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями обучающихся в МАОУ «КУГ №1 - Универс» осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На гимназическом уровне: 

Управляющий и Попечительский советы, участвующие в управлении гимназии и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

общегимназические родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

родительские субботы, во время которых родители могут получить 

индивидуальные консультации по образовательным достижениям и траектории своего 

ребёнка, а так же посещать учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в гимназии; 

классные мероприятия, экскурсии, выходы во время которых родители вместе с 

детьми осуществляют детско-взрослые проекты, социально значимую деятельность; 

классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общегимназических и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

24.3.2.9. Модуль «Гимназические медиа» 

Цель гимназических медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал гимназических медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

разновозрастный редакционный совет учеников и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через гимназические газету, радио, сайт и т.п.) 

наиболее интересных моментов жизни гимназии, популяризация общегимназических 
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ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, 

волонтерства и т.д. Выпуск в начальной школе регулярной стенной газеты осуществляется 

разновозрастным редакционным советом обучающихся начальной школы и детского 

организатора; 

Детский информационный центр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки мероприятий, осуществляющая видео и 

фото съемку праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 

гимназическая интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающих интернет-сайт гимназии и группу в социальных сетях по 

направлению с целью освещения деятельности гимназии в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к гимназии, информационного 

продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии 

вопросы. 

24.3.2.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МАОУ «КУГ №1 - Универс», 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося,  в том 

числе дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком гимназии. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой гимназии как: 

оформление интерьера гимназических помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ детей, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

гимназии (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

озеленение территории гимназии, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство гимназии на зоны активного и тихого отдыха; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классо, позволяющее им проявить свои фантазию и 

творческие способности и создающее повод для длительного общения педагога со своими 

детьми; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий в 

гимназии (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой гимназической 

символики (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой в гимназии, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни – 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общегимназических дел и 

иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории гимназии; 
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акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

гимназии, ее традициях, правилах. 

24.3.2.11. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, тематических профориентационных 

парков, профориентационных лагерей; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

24.3.2.12 Модуль «Социальное партнерство» 

 Взаимодействие с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, разделяющими в своей деятельности 

цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада гимназии. Реализация 

воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 - участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (выставки, встречи, 

тематические дни, дни открытых дверей, государственные, региональные, тематические 

праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 - проведение на базе организаций-партнеров экскурсий, встреч, акций 

воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации; 

 - социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые детьми, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание детей, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение. 

24.3.2.13. Модуль «Безопасность и профилактика» 
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(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний, ЗОЖ, профилактика правонарушений и безнадзорности)» 

Модуль Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний, профилактика 

правонарушений и безнадзорности) реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 

представленный в индивидуальных планах воспитательной работы. 

На школьном уровне: 

− классные часы, выезды-погружения, общеклассные мероприятия с психологами 

для формирования толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить 

дружбу; 

− беседы для формирования у обучающихся культуры общения (коммуникативные 

умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а также 

признавать свою неправоту в случае ошибки; 

− реализация комплекса мероприятий, направленных на позитивное отношение к 

ЗОЖ; 

− реализация программ дополнительного образования направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления 

учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил 

здорового образа жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. 

продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании. 

На индивидуальном уровне: 

− консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

− выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им правонарушений. 

− помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в 

формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих 

навыков, навыков саморегуляции и др. 

− социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

− психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня 

тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 

− организация психокоррекционной работы. 

− формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 

ребенка. 

Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного 

поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил 

дорожного движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной 

гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной 

несчастных случаев и гибели детей. Процесс формирования опыта безопасного поведения 

у младших школьников является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же 

данного процесса воспитания будет более продуктивным при включении учеников 

младшего звена в разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 

В результате анализа профилактической работы, проводимой в МАОУ КУГ №1 

«Универс» определены следующие проблемы: 

· отсутствие контроля со стороны части родителей обучающихся, пропускающих 

учебные занятия без уважительной причины, нежелание родителей приходить в школу 

для совместного решения проблем обучающихся; 
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· недостаточная занятость обучающихся группы риска во внеучебное время, 

каникулярный период. 

· недостаточный уровень развития правовой культуры обучающихся и их 

родителей. 

Цель профилактической работы МАОУ КУГ №1 «Универс» – создание условий 

для позитивной социализации обучающихся, предотвращения социально-негативных 

явлений, повышение уровня общей и правовой культуры обучающихся. 

Направления (содержательные) профилактики 

– профилактика правонарушений и безнадзорности; 

– профилактика суицидального поведения несовершеннолетних; 

– развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на 

воде, вблизи железной дороги, общественном транспорте); 

– проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том 

числе детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности. 

Организация профилактики 

Решаемые задачи, содержание и формы профилактики в рамках: 

- программ учебных предметов (окружающий мир, литературное чтение, русский 

язык и др.); 

- программ внеурочной деятельности  

- совместной работы гимназии и субъектов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

- плана профилактической деятельности 

- плана воспитательной работы классного руководителя (с обучающимися и 

родителями), 

плана работы педагога-психолога (с обучающимися, родителями, педагогами); 

календарного плана воспитательной работы – акции, недели и др. (с 

обучающимися, родителями, педагогами образовательной организации): 

Участие в проведении межведомственных комплексных профилактических 

мероприятиях и акциях Всероссийского, областного и муниципального уровней. 

Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, 

обучении и адаптации), в социально опасном положении. Выявление несовершеннолетних 

с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в социально опасном положении 

(диагностика психологическая, педагогическая, социально-педагогическая). 

24.4. Организационный раздел. 

24.4.1. Кадровое обеспечение: 

В гимназии «Универс» управленческая структура распределена по ступеням, 

начальная школа, основная школа , старшая школа. На каждой ступени решается 

свойственная ему задача возраста и система воспитания выстраивается в зависимости от 

этого. Возглавляет структуру воспитания заместитель директора по воспитательной 

работе, как держатель общих принципов, плана работы и межуправленческих 

взаимодействий. В начальной школе работают педагоги организатор, два психолога, 

социальный педагог, дефектолог и два логопеда. 

24.4.2. Нормативно методическое обеспечение. 

Основным документом, регламентирующим воспитательную работу гимназии 

является программа воспитательной работы, план воспитательной работы, Планы по 

внеурочной деятельности классов, нормативно- правовые акты и положения по 

различным видам деятельности и проведения мероприятий. Такие как: «Регламент 

проведения церемонии поднятия(спуска) Государственного флага Российской 

Федерации»,  «Психолого-педагогическая поддержка», «Дорожная карта реализации», 

«Положения о системе наставничества в МАОУ КУГ № 1 – Универс», «Карта 

воспитания», «Положение о Совете профилактики», План работы Совета профилактики, 

Приказ о Совете профилактики. 
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24.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особенными 

образовательными потребностями. 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МАОУ КУГ №1 «Универс» и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

 

 24.4.3.1. Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ 

отражаются в адаптированных основных образовательных программах для обучающихся 

каждой нозологической группы. 

 24.4.3.2. Воспитательная среда гимназии «Универс» формируется как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

обучающегося с ОВЗ. 

 Использование инструментов проектирования совместной деятельности в 

классе обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 Проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

 В гимназии «Универс» можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения детей особых категорий: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации. 

 

  

24.4.3.3. Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

24.4.3.4. При организации всех видов деятельности (внеучебной, воспитательной) 

используется личностно-ориентированный подход. В зависимости от специфики детей с 

ОВЗ разработаны адаптированные образовательные программы. 
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 Для создания оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников 

используются адекватные педагогические приемы, организована совместная комплексная 

работа учителей, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, педагога-

организатора и социального педагога. 

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют 

следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности 

здоровья. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей. 

 

24.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

24.4.4.1. Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся способствует формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

24.4.4.2. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 
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привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

24.4.4.3. Формами системы поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся являются ведение портфолио, рейтинг 

общественной активности классов, церемония награждения лучших учащихся на 

итоговых мероприятиях, проводимых согласно плану воспитательной работы, и на 

торжественных линейках гимназии. 

24.4.4.4. Ведение портфолио (Папки достижений) отражает деятельность 

обучающихся при ее организации и регулярном поощрении классными руководителями, 

поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Как показывает опыт использования, Папка достижений может быть отнесена к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Папка достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Папка достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. 

Папка достижений «растет» вместе с ребенком и включает работы, выбранные 

самим учеником, а не обязательно признанные извне: красиво написанная буква, 

правильно решенная трудная задача, самостоятельно сделанный «помощник». 

В состав папки достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

В папку достижений учеников начальной школы, которая используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения, причём выбор этих работ осуществляется самим ребёнком. 

Портфолио учащегося содержит грамоты, дипломы, фотографии призов, 

результаты деятельности (доклады, презентации, видео выступлений и др.). Кроме 

индивидуального портфолио ведётся Папка достижений класса класса. 

24.4.4.5. Рейтинг учащихся по линии формирования МЫШЛЕНИЯ осуществляется 

с помощью инструмента «Дельта» тестирования и результатов участия в 
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интеллектуально-творческих играх (ИТИ). Ученики, набравшие наибольшее количество 

баллов в ИТИ, награждаются на торжественных линейках. О достижениях учеников 

информация выкладывается в новостях на сайте школы и в социальных сетях. На стенде 

«Лига чемпионов» ежегодно обновляются фотографии учеников, получивших признание 

за достижения в области науки, спорта, творчества или волонтерства. 

24.4.4.6. Индивидуальная благотворительная поддержка нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей обучающихся, осуществляется в рамках проведения акции «Помоги 

пойти учиться». Ученики гимназии вместе с родителями оказывают благотворительную и 

волонтёрскую поддержку социально-незащищённых групп населения через организацию 

и проведение акций «День пожилого человека», «Поздравление ветеранов» и др. Так же в 

гимназии проводятся акции в поддержку птиц и животных («Птичкина столовая», 

«Алькин дом», «Подарок Роевому ручью»). 

24.4.4.7. Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность 

соответствуют укладу гимназии целям, задачам, традициям воспитания, согласовываются 

с представителями родительского сообщества. 

24.4.5. Анализ воспитательного процесса. 

 Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами специалистов гимназии с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

гимназии) внешних экспертов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в гимназии, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором гимназия участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа, организуемого в гимназии воспитательного 

процесса являются: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

совещании классных руководителей или педагогическом совете. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских 

комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью гимназии и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их 

родителями (законных представителей), педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения или педагогическом совете 

гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общегимназических ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала уроков; 

качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе гимназии отделения РДШ, отряда ЮИД; 

качеством проводимых в гимназии экскурсий, походов; 

качеством профориентационной работы гимназии; 

качеством работы медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды гимназии;  

качеством взаимодействия гимназии и семей обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии  созданных условий является 

оценивание в соответствии с  имеющимися критериями. Полученные результаты 

обсуждаются с педагогами и методистом группы, учитываются при планировании для 

повышения качества  созданных условий. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

образовательной организации. 

IV. Организационный раздел 

25. Федеральный учебный план начального общего образования. 

25.1. Федеральный учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
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25.2. Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений 

при отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

25.3. Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

25.4. Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 

изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

25.5. Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ начального общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся. 

25.6. Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 

80%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, - 20 % от общего объема. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

25.7. Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

25.8. Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и другое). Во 

время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Образовательный процесс выстраивается через разные формы учебной 

деятельности (урок, учебное занятие, поляризованный урок). Главная задача начальной 

школы – формирование умения учиться. А это значит, что маленький человек должен 

научиться, казалось бы, очень простым вещам: 

- увидеть в своей работе, что получилось, а что нет; 

- понять, как и что нужно сделать, чтобы научиться делать то, что сейчас пока не 

получается; 

- уметь самому оценить свою работу и опираясь на эту оценку спланировать 

следующий шаг своей учебы; 

- уметь обратится с вопросом к одноклассникам и учителю. 

Всего этого ученик начальной школы может достигать только при определённых 

условиях, а именно: 

- наличие программы, которая позволяет выделять систему научных понятий, 

осваиваемых в начальной школе; 

- квалифицированный педагог, умеющий анализировать результаты контрольно-

диагностических работ и строить совместно с учеником и его родителями 

образовательную траекторию ученика; 

- учебные формы (учебное занятие), в которых возможно индивидуально (в 

соответствии со своим планом) изучать материал. Именно этим обусловлено обязательное 

наличие в начальной школе разных учебных форм: урок и учебное занятие. 
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Урок – это место принятия и постановки учебной задачи, где происходит 

выделение общего способа, введение и понимание детьми принципов моделирования. 

Особенность проведения урока состоит в том, что учащиеся работают, совместно 

обсуждая введенные принципы. Для урока характерны коллективный способ работы, 

организованный учителем, завершенность поставленной на уроке цели. Дети занимаются 

фронтально, группами, парами, но решают обязательно общий для всех вопрос. Цели, 

организация и построение урока целиком лежит на учителе. 

На учебных занятиях разворачивается работа по освоению операций, входящих в 

состав введенного на уроке способа действия. Специфика учебного занятия состоит в том, 

что школьники работают индивидуально или небольшими группами, но самостоятельно 

выбирают для себя вид и объем заданий, решают, чем заниматься – тренироваться в 

совершенствовании определенного умения, либо сразу выполнять работу на отметку, тем 

самым проверять свои умения. Занятие по времени жестко не регламентировано, 

завершение может происходить индивидуально для каждого ребенка: дети определяют 

время окончания своей работы. Кто-то закончит занятие за 40 минут, а для кого-то оно 

будет иметь продолжение в домашних условиях или в индивидуальной консультации 

после уроков. Введение занятий обусловлено необходимостью изменения типов общения 

учителя с детьми, выстраивания индивидуальной траектории движения ребенка, 

формирования детской самооценки и инициативности. 

Именно учебное занятие, в отличие от урока открывает ученикам возможность 

выбора материала в соответствии со своими трудностями, возможность распределения 

своего учебного времени, самостоятельного выбора умений, требующих тренировки. 

Обязательная часть учебного плана на уровне начального общего образования 

реализуется с использованием технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. 

Давыдова. 

25.9. Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учетом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

25.10. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

25.11. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, 

отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, 

проведение общественно-полезных практик и иные формы).  

Учебный план начальной школы учитывает необходимость продуктивного 

использования второй половины дня для организации внеурочной деятельности. 

Вариативная, свободно избираемая нагрузка, включает индивидуальные и групповые 

консультации, занятия активно-двигательного характера (хореография, театр, 

психологическая азбука, рисование форм и др.), исследовательскую деятельность (школа 
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«ЮнИс»1, лаборатории НИИЧаВо2). В 1-2 классах происходит чередование урочной и 

внеурочной деятельности (хореография, бисероплетение). 

25.12. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности. Обучающимся предоставляется 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие обучающихся. 

25.13. При реализации ООП НОО гимназия чередует урочную и внеурочную 

деятельность и определяет формы организации образовательной деятельности. 

25.14. 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 гимназии. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

25.15. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

ООП НОО. 

25.16. Для начального уровня общего образования используется учебный план для 

6-дневной учебной недели 

 

1  ЮнИс – «Юный исследователь» 

2  НИИЧАВО – «Научный –исследовательский институт чародейства и волшебства» 
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Предметные 

области 

Учебные предметы Формы 

учебной 

работы 

1 2 3 4 всего 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  урок 5 5 5 5 20 

Литературное чтение урок 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) урок 1 2 2 2 7 

Литературное чтение на 

родном языке 

урок 1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

урок - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  урок/зан

ятие 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир урок 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Учебный модуль: 

«Основы православной 

культуры» 

Учебный модуль: 

«Основы иудейской 

культуры» 

Учебный модуль: 

«Основы буддийской 

культуры» 

Учебный модуль: 

«Основы исламской 

культуры» 

Учебный модуль: 

«Основы религиозных 

культур народов России» 

Учебный модуль: 

«Основы светской этики» 

урок - - - 1 1 

Искусство Музыка урок 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

урок 1 1 1 1 4 

Технология Технология  урок 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура урок 2 2 2 2 8 

ИТОГО 21 24 24 25 94 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и 

информатика 

Основы логики и 

алгоритмики 

занятие - 1 1 1 3 

Обществознание и 

естествознание 

 Финансовая культура урок - 1 1 - 2 
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(Окружающий мир) 

ИТОГО 0 2 2 1 5 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 884 88

4 

884 3345 

Максимально допустимая недельная нагрузка (6-дневная 

учебная неделя) 

21 26 26 26 99 

 

При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской 

этики" выбор одного из учебных модулей "Основы православной культуры", "Основы 

исламской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", 

"Основы религиозных культур народов России", "Основы светской этики" осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

25.17. При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных 

занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При проведении занятий по иностранному языку (2 - 4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы. При проведении учебных занятий по математике(1 – 4 

классы) в гимназии осуществляется деление класса на две подгруппы. 

25.18. В гимназии определён режим работы по 6-дневной учебной неделе. Для 

обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 

дней. 

25.19. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

25.20. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

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

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной 

неделе. 

25.21. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

25.22. Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май); 

в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ - 40 минут; 

в 2 - 4 классах - 40 - 45 минут (по решению образовательной организации). 

25.23. Учебный план НОО гимназии отражает и конкретизирует основные 

показатели Федерального учебного плана: 

состав учебных предметов; 

недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы; 

план комплектования классов. 

25.24. При реализации учебного плана гимназии количество часов на физическую 

культуру составляет 2 часа, третий час реализуется за счет часов внеурочной деятельности 

и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 

клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта. 

25.25. Учебный план гимназии составляется в расчете на весь учебный год с учетом 

специфики календарного учебного графика гимназии. Учебные планы могут быть 

разными в отношении различных классов одной параллели. 
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25.26. Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным локальным 

нормативным актом гимназии. 

 

Учебный план  

начального общего образования 

Предметные области 

Учебные предметы  

                         

классы 

Форма промежуточной аттестации 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

итоговая 

контрол

ьная 

работа 

итоговая 

контрол

ьная 

работа 

итоговая 

контроль

ная 

работа 

контрол

ьная 

работа 

Литературное 

чтение 

- учет 

образова

тельных 

результа

тов 

учет 

образоват

ельных 

результат

ов 

учет 

образова

тельных 

результа

тов 

Иностранные языки Иностранный язык 

- учет 

образова

тельных 

результа

тов 

учет 

образоват

ельных 

результат

ов 

контрол

ьная 

работа 

Математика и 

информатика Математика  

итоговая 

контрол

ьная 

работа 

итоговая 

контрол

ьная 

работа 

итоговая 

контроль

ная 

работа 

контрол

ьная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 

- учет 

образова

тельных 

результа

тов 

 учет 

образоват

ельных 

результат

ов 

учет 

образова

тельных 

результа

тов 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- - - зачет 

(тестова

я 

работа) 

Искусство 

Музыка 

- учет 

образова

тельных 

результа

тов 

учет 

образоват

ельных 

результат

ов 

учет 

образова

тельных 

результа

тов 

Изобразительное 

искусство 

- учет 

образова

тельных 

результа

тов 

учет 

образоват

ельных 

результат

ов 

учет 

образова

тельных 

результа

тов 

Технология  Технология  

- учет 

образова

тельных 

учет 

образоват

ельных 

учет 

образова

тельных 
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результа

тов 

результат

ов 

результа

тов 

Физическая культура 

Физическая 

культура 

- учет 

образова

тельных 

результа

тов 

учет 

образоват

ельных 

результат

ов 

учет 

образова

тельных 

результа

тов 

25.27. Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа 

- для 2 и 3 классов, 2 часа - для 4 класса. Администрация начальной школы осуществляет 

координацию и контроль объема домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

25.28. План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального 

общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 

организации. 

25.29. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных 

курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого начальной школой гимназии. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые 

студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

спортивные клубы, общественно полезные практики и другое. 

25.30. При организации внеурочной деятельности обучающихся в гимназии 

используется возможности гимназического Центра дополнительного образования. В целях 

организации внеурочной деятельности образовательная организация может заключать 

договоры с учреждениями дополнительного образования. 

26. Календарный учебный график. 

26.1. Организация образовательной деятельности в гимназии осуществляется по 

учебным четвертям. По 5-дневной учебной неделе в первых классах и 6-дневной учебной 

неделе во 2-4 классах с учетом законодательства Российской Федерации. 

26.2. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели во 2-4 класах, в 1 классе - 33 недели. 

26.3. Учебный год в гимназии начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

26.4. Учебный год в гимназии заканчивается 20 мая. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

26.5. С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

гимназии предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

26.6. Продолжительность учебных четвертей составляет: 

26.7. Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 

классов); 
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по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 

классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 

классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

26.8. Продолжительность урока составляет в 1 классе – 35 минут в первом 

полугодии, 40 минут — второе полугодие, во 2 – 4 классах не превышает 45 минут. 

26.9. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 20 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

26.10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

26.11. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю 

- 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

26.12. Обучение в 1 классе 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 35 минут 

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

урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

26.13. Занятия начинаются 8 часов 20 минут утра и заканчиваются не позднее 19 

часов. 

26.14. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организован 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

26.15. Календарный учебный график образовательной организации составлен с 

учетом мнений участников образовательных отношений, и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года. 

Требования к условиям реализации программы начального 
общего образования 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МАОУ «Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс» обеспечены 

условия, необходимые для реализации программы начального общего образования: 
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общесистемные, материально-технические, учебно-методические, психолого-

педагогические, кадровые, финансовые. 

Общесистемность обеспечивает соответствие созданных условий реализации 

образовательной программы, требованиям ФГОС НОО, а также соответствие созданных 

условий планируемым образовательным результатам, содержанию образования, 

технологиям, формам и методам его реализации, соответствие всех групп условий между 

собой (материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, 

кадровых, финансовых), что позволяет обеспечить достижение планируемых 

образовательных результатов, изложенных в целевом разделе настоящей программы и 

обеспечить: 

‒ индивидуализацию процесса образования;  

‒ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

‒ включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы); 

‒ использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

‒ обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

‒ эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

‒ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей программы начального общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-

образовательной среде гимназии. В том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее ‒ сеть Интернет), а также доступ к 

электронной информационно-образовательной среде гимназии для реализации настоящей 

программы начального общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды обеспечены в том числе ресурсами иных организаций. 

Ресурсы, используемые для создания и поддержания электронной информационно-

образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
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МАОУ «Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс» располагает на 

праве оперативного управления нежилым помещение по адресу: 660001, г. Красноярск, 

ул. Корнеева, д. 50,  площадью м2: 7544,6 , кадастровый номер здания: 24:50:0100259:1366 

(выписка из ЕГРН от 21.02.2023г.), на праве постоянного бессрочного пользования 

земельным участком площадью м2: 50286+/-78, по адресу 660001, г. Красноярск, ул. 

Корнеева, д. 50, кадастровый номер: 24:50:0100259:54, (выписка ЕГРН от 20.02.2023г.). 

Нежилое помещение эксплуатируется гимназии в соответствии с проектной 

документацией, по которой оно было построено. Обеспечение доступности 

образовательных услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается на основе паспорта доступности и плана мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (реквизиты 

паспорта). 

Гимназия обеспечена заключением о соответствии объектов защиты требованиям 

пожарной безопасности, документом (Акт № 372 от 30.05.2023г. профилактического 

визита пожарного надзора по адресу: г. Красноярск, ул. Корнеева, д.50), 

подтверждающим электробезопасность (Технический отчет № 23479 от 17.05.2023г. о 

проведении испытаний электроустановки в начальной школе МАОУ «КУГ № 1-Универс»), 

Паспортом безопасности от 20.07.2022г., положительным санитарно-

эпидемиологическим заключением о соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества (реквизиты 

документа: № 24.49.07.000.М.005417.01.04 от 23.01.2004 г.), пройдённой специальной 

оценкой условий труда (на официальном сайте размещена сводная ведомость результатов 

проведения специальной оценки условий труда те), проведенной оценкой управления 

профессиональными рисками  (Отчет  о проведении специальной оценки условий труда 

№ 1022402143906 от 24.05.2021г.; Декларация соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда № 2463018859 от 25.05 

2021г). 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают в себя: 

1) Преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования; начального общего образования и основного общего 

образования; 

Задачи преемственности обеспечиваются при переходе: 

‒ с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования; 

‒ с уровня начального общего образования на уровень основного общего 

образования. 

В обеспечении преемственности участвуют специалисты службы сопровождения 

(педагог-психолог, социальный педагог, тьютор), учителя начальной школы, а также 

воспитатели ДОУ. 

Система условий по обеспечению преемственности  

Задачи Формы и методы Инструментарий 

– Обеспечение 

преемственности 

образовательных систем 

– Индивидуальное и 

групповое (класс) 

наблюдение; 

– Диагностика готовности 

ребенка к школьному 

обучению; 
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дошкольного и начального 

общего образования, 

способствующих 

позитивному отношению 

дошкольников к своей 

будущей социальной роли – 

ученика; 

– Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов и 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) в 

подготовке детей к школе 

– Индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– Мониторинг; 

– Индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Круглые столы; 

– Посещение педагогами 

открытых занятий и уроков; 

– Тематические 

родительские собрания: 

«Психологическая 

готовность ребенка к 

школьному обучению», 

«Учебная мотивация» и др.; 

– Коррекционно-

развивающие занятия. 

– Информационно-

просветительская 

деятельность; 

– Беседы; 

– ППк 

– Карта наблюдения; 

 

– Обеспечение 

преемственности при 

переходе с уровня 

начального общего 

образования на уровень 

основного общего 

образования; 

– Социально-

психологическая адаптация 

обучающихся к школьному 

обучению; 

– Выявление трудностей у 

обучающихся в обучении и 

их коррекция 

– Карта наблюдения. 

– Оценка школьной 

мотивации по 

Лускановой Н.Г. 

– Социометрия. 

– Диагностика школьной 

тревожности Филлипса. 

– Диагностический 

комплекс Ясюковой Л.А.: 

самостоятельность 

мышления, навыки 

саморегуляции, смысловое 

чтение. 

 

2) Социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям 

образовательной организации с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде.  

Обеспечивается специалистами: учитель, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, социальный педагог, тьютор. 

Система условий по обеспечению социально-психологической адаптации 

обучающихся 

Задачи Формы и методы Инструментарий 

– Социально-

психологическая адаптация 

обучающихся к школьному 

обучению, в т.ч. к новым 

условиям обучения; 

– Выявление трудностей у 

обучающихся в обучении и 

их коррекция 

– Индивидуальное и 

групповое (класс) 

наблюдение; 

– Индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– Мониторинг; 

– Индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Круглые столы; 

– Посещение педагогами 

открытых занятий и уроков; 

– Карта наблюдения; 

– Лист динамического 

наблюдения; 

– Методика «Лесенка»; 

– Проективная методика «Я 

в школе»; 

– Оценка школьной 

мотивации по 

Лускановой Н.Г.; 

– Анкета для родителей 

«Адаптация ребенка к 

школе» Битянова М.Р. и др. 

– Социально- – Пакеты диагностических 
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психологическая адаптация 

обучающихся к новым 

условиям обучения; 

– Выявление трудностей у 

обучающихся в обучении и 

их коррекция 

– Тематические 

родительские собрания:  

• «Психологическая 

готовность ребенка к 

школьному обучению»; 

• «Учебная мотивация» и 

др.; 

– Информационно-

просветительская 

деятельность; 

– Коррекционно-

развивающие занятия 

(развитие коммуникативных 

навыков, психических 

процессов, эмоционально-

волевой сферы и др.); 

– Занятия с элементами 

тренинга для участников 

образовательных 

отношений: 

• «Развитие навыков 

саморегуляции»; 

• «Развитие 

пространственно-

временных 

представлений»; 

• «Развитие оптико-

пространственных 

представлений»; 

• «Развитие связной речи»; 

• «Развитие 

коммуникативных 

навыков» и др.; 

– Проектная деятельность; 

– Беседы; 

– ППк 

методик специалистов 

сопровождения; 

– Карта наблюдения; 

– Методика «Лесенка»; 

– Проективная методика «Я 

в школе»; 

– Оценка школьной 

мотивации по 

Лускановой Н.Г.; 

– Анкета для родителей 

«Адаптация ребенка к 

школе» Битянова М.Р.;  

– Социометрия; 

– Диагностика школьной 

тревожности Филлипса; 

– Диагностический 

комплекс Ясюковой Л.А.: 

самостоятельность 

мышления, навыки 

саморегуляции, смысловое 

чтение; 

– Методика «Градусник» 

Фетискин Н.П.; 

– Анкета «Как определить 

состояние психологического 

климата в классе» 

Федоренко Л.Г. и др. 

 

3) Профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности.  

Профилактическая работа обеспечивается учителями, классными руководителями, 

педагогами-психологами, социальными педагогами, тьюторами, а также инспекторами по 

делам несовершеннолетних. 

Система условий по обеспечению профилактики формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности 

Задачи Формы и методы Инструментарий 

Устранение дефицита в 

поведенческих реакциях, 

усиление адаптивного 

поведения, повышение 

уровня эмоциональной 

стабильности, развитие 

– Индивидуальное и 

групповое (класс) 

наблюдение; 

– Индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– Мониторинг; 

– Карта наблюдения; 

– Диагностика «Склонность 

к девиантному поведению» 

Леус Э.В.; 

– Модифицированный 

цветовой тест Люшера; 
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саморегуляции, развитие 

эффективных социальных 

навыков у обучающихся 

– Индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Круглые столы; 

– Тематические 

родительские собрания: 

• «Чем опасно мелкое 

хулиганство»; 

• «Что такое хорошо, что 

такое плохо»; 

– Информационно-

просветительская 

деятельность: 

• «Телефон доверия»; 

• «Права и обязанности 

несовершеннолетних»; 

– Коррекционно-

развивающие занятия; 

– Занятия с элементами 

тренинга для участников 

образовательных 

отношений: 

• «Развитие навыков 

саморегуляции»; 

– Беседы; 

– ППк. 

– Методика «СОП»; 

– Характерологический 

опросник Леонгарда; 

– Тест «Самооценки 

психических состояний» 

Айзенк Г.Ю. и др. 

 

4) Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений через: 

‒ Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

‒ Сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

‒ Поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

‒ Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

‒ Дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

‒ Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка 

и сопровождение одарённых детей; 

‒ Создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

‒ Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

‒ Поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

‒ Развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В соответствии с обозначенными направления в начальной школе гимназии 

осуществляется планирование и организация деятельности службы психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений, а также 

мониторинг и оценка эффективности её деятельности. 
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Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

осуществляется на индивидуальном, групповом, классном, школьном уровнях и 

реализуется через виды работ: профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение. 

Система условий по обеспечению психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Задачи Формы и методы Инструментарий 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; Поддержку и сопровождение детско-родительских 

отношений 

– Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей), 

учителей 

– Индивидуальное и 

групповое (класс) 

наблюдение; 

– Индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– Индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Информационно-

просветительская 

деятельность (информация 

на сайте ОО); 

– Занятия с элементами 

тренинга для участников 

образовательных отношений 

– Карта наблюдения; 

– Анкета «Самоанализ 

профессиональной 

деятельности педагога»; 

– Проективная методика 

«Моя семья»; 

– Методика 

«Межличностные 

отношения» Рене Жиля; 

– Метод диагностики 

межличностных отношений 

Собчик Л.Н. и др. 

Дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся 

– Выстраивание 

индивидуального 

образовательного маршрута 

совместно со специалистами 

сопровождения; 

– Оформление 

адаптированной 

образовательной программы 

при необходимости и ее 

реализация;  

– Направление на ПМПК с 

целью описания 

специальных 

образовательных условий; 

– Реализация программ, 

направленных на 

нормализацию 

эмоционального развития 

обучающегося, на развитие 

когнитивной сферы 

– Индивидуальное и 

групповое (класс) 

наблюдение; 

– Индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– Индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Информационно-

просветительская 

деятельность (информация 

на сайте ОО); 

– Коррекционно-

развивающие занятия; 

– ППк 

– Карта наблюдения; 

– Лист динамического 

наблюдения; 

– Пакеты диагностических 

методик специалистов 

сопровождения и др. 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей, создание условий для последующего профессионального 

самоопределения 
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– Выявление одаренных 

обучающихся посредством 

диагностики их интересов и 

способностей; 

– Поддержка и развитие 

способностей одаренных 

обучающихся; 

– Индивидуализации 

обучения одаренных 

обучающихся; 

– Создание условий для 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

– индивидуальное и 

групповое (класс) 

наблюдение; 

– индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

– семинары, мастер-классы; 

– информационно-

просветительская 

деятельность; 

– занятия с элементами 

тренинга; 

– профессиональные пробы; 

– олимпиады, конкурсы 

различных уровней, научно-

практические конференции; 

– отчетные концерты и 

фестивали; 

 

– Методика «Определение 

уровня проявления 

способностей ребенка» 

Сизанов А.Н.; 

– Опросник для родителей и 

учителей по оценке 

креативности ребенка 

Вильямса Ф.; 

– Методика «Карта 

одаренности» 

Савенков А.И.; 

– Методика «Экспертные 

оценки по определению 

одаренных детей» 

Лосева А.А.; 

– «Экспресс-диагностика 

профессиональных 

интересов и склонностей» 

Резапкина Г.В.; 

– Методика «Профиль» 

Холланд Дж. и др. 

Поддержку детских объединений, ученического самоуправления 

– Изучение классных 

коллективов 

– индивидуальное и 

групповое (класс) 

наблюдение; 

– индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– занятия с элементами 

тренинга личностного роста. 

– Социометрия; 

– Стандартный 

многофакторный опросник 

Кеттелла Р.; 

– Опросник Шмишека 

 

Формирование и развитие психологической культуры поведения в информационной среде, 

в области использования ИКТ 

Развитие психологической 

культуры поведения в 

информационной среде 

участников образовательных 

отношений. 

Оптимизация 

технологического процесса 

проведения диагностических 

и коррекционно-

развивающих мероприятий.  

– индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– коррекционно-

развивающие занятия; 

– классные часы; 

– тематические 

родительские собрания 

«Безопасность в сети 

Интернет». 

– Образовательные 

платформы; 

– Раздаточный материал 

Формирование коммуникативных навыков обучающихся в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

Формирование у 

обучающихся 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников  

 

 

– индивидуальное и 

групповое (класс) 

наблюдение; 

– индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– индивидуальное и 

групповое 

консультирование/ занятия. 

- Организация соучастного 

проектирования; 

– Карта наблюдения; 

– Диагностика 

«Коммуникативные и 

организаторские 

склонности» Синявский 

В.В., Федорошин В.А. 
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 (КОС); 

– Тест коммуникативных 

умений Михельсона 

(адаптация Гильбуха Ю.З.); 

– Опросник межличностных 

отношений Шутца; 

– Методика К. Томаса 

«Стиль поведения в 

конфликте»; 

– Диагностика 

межличностных отношений 

Т. Лири 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивается квалифицированными 

специалистами: педагогами-организаторами, педагогами-психологами, социальным  

педагогом, тьютором, учителями-дефектологами, учителями-логопедами, классными 

руководителями, учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования.  

Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений включает в себя сопровождение: 

‒ обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы, начального 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

‒ обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, одаренных 

обучающихся; 

‒ обучающихся с ОВЗ; 

‒ педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего 

образования; 

‒ родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При переходе обучающихся на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года проводится диагностика, направленная на определение особенностей 

статуса обучающегося. 

График проведения диагностических процедур  

Диагностическая 

процедура 

Используемые методики График проведения 

дата ответственный 

Диагностика адаптации 

первоклассников к 

условиям школьной 

жизни  

Критериальное 

наблюдение на уроке.  

Составление карты 

адаптации. 

01.09.–27.10. 

2023 

Педагог-

психолог 

Диагностика 

обучающихся с ОВЗ 

Пакеты диагностических 

методик специалистов 

сопровождения 

01.09.–27.10. 

2023 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Социометрическое 

изучение классных 

коллективов 2 и 4 классов 

и по запросу 

Социометрия По запросу 

01.03 - 30.03. 

2024 

Педагог-

психолог 

Диагностика показателей 

готовности к переходу в 

основную школу у 

Диагностический 

комплекс Ясюковой Л.А.: 

самостоятельность 

11-22.04.2024 Педагог-

психолог 
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обучающихся 4-х классов мышления, навыки 

саморегуляции, 

смысловое чтение  

Мероприятия по 

выявлению обучающихся с 

трудностями в обучении, 

адаптации, социализации 

или особыми 

образовательными 

потребностями 

Пакеты диагностических 

методик специалистов 

сопровождения 

Ежемесячно Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

 

С учетом результатов диагностики специалисты службы психолого-педагогического 

сопровождения, администрация образовательной организации проводит 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся. 

График консультаций специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения  

Специалист  ФИО 
Время консультаций 

Кабинет  
педагогов родителей 

Педагог–

психолог 

Ситникова А.А Среда  

15:00 – 16:00 

Четверг 

15:00 – 16:00 

1-18 

Педагог–

психолог 

Мокроусова А.Г. Пятница  

15:00 – 16:00 

Вторник 

15:00 – 16:00 

1-18 

Учитель–

дефектолог 

Кучеренко А.О. Второй четверг 

месяца 

15:00 – 16:00 

Третий четверг 

месяца 

15:00 – 16:00 

2-04 

Учитель–

логопед 

Спирина Е.Н 

Горелкина И.Ю. 

Второй четверг 

месяца 

15:00 – 16:00 

Третий четверг 

месяца 

15:00 – 16:00 

1-03 

3-17 

 

Образовательная организация сотрудничает с Центром психолого-педагогической 

медицинской и социальной помощи, территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией, которые оказывают консультативную и методическую поддержку 

специалистам службы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных организаций. 

Критерии мониторинга и оценки эффективности психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

Наличие и качество процесса: 

‒ Доля родителей (законных представителей), получивших психолого-

педагогическую помощь в течение учебного года в форме: 

› индивидуальной; 

› групповой; 

‒ Доля обучающихся, получивших психологическую помощь в течение учебного 

года в форме: 

› индивидуальной; 

› групповой; 

‒ Доля педагогов, получивших психологическую помощь в течение учебного года в 

форме: 

› индивидуальной; 

› групповой; 

‒ Родители и педагоги принимают участие в создании и реализации индивидуальных 

учебных планов обучающихся; 
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‒ Наличие заключений по результатам проведенной психологической диагностики 

развития ребенка, в котором отражены результаты диагностики и обоснование подбора 

методик на основе описания проблемы, гипотезы и цели диагностики; 

‒ Наличие плана совместной работы со сторонними организациями специалистов 

сопровождения; 

‒ Наличие у обучающихся индивидуальных учебных планов, образовательных и 

предпрофессиональных траекторий; 

‒ Наличие графика проведения консультаций (количество, тематика и др.); 

‒ Наличие расписания коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении и ОВЗ; 

‒ Наличие АОП, АООП, СИПР, программ тьюторского сопровождения; 

Наличие и качество условий: 

‒ Наличие квалификационной категории у специалистов сопровождения;  

‒ Соотношение специалистов сопровождения к количеству обучающихся: 

от общей численности обучающихся; 

от детей с ОВЗ специалистов сопровождения; 

‒ Доля специалистов сопровождения, материально и технически обеспеченных для 

проведения психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений;  

‒ Наличие необходимого перечня документов; 

Качество результата: 

‒ Динамика и устойчивость результата коррекции и развития обучающегося; 

‒ Корреляция динамики психического, речевого, личностного развития 

обучающегося с динамикой их образовательных достижений; 

‒ Обучающиеся включены в акции, волонтёрское движение, социальные проекты, 

проявляют инициативу в проведении социально-значимых мероприятий, самостоятельно 

организуют социально-значимую деятельность; 

‒ Отсутствие (снижение количества) конфликтных ситуаций у обучающихся в 

разновозрастной среде и среде сверстников;  

‒ Отсутствие противоправных действий обучающихся; 

‒ Отсутствие (снижение количества) обучающихся, состоящих на 

внутришкольном и межведомственном контролях. 

24.4.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

Начальная школа МАОУ «Красноярская университетская гимназия № 1 – 

Универс» укомплектована кадрами (в соответствии с утверждённым штатным 

расписанием), имеющими необходимую квалификацию для достижения целей и задач 

образовательной деятельности по основной программе начального общего образования: 

педагогическими кадрами на 100%; руководящими и иными работниками – на 100%. 

Уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной программы 

начального общего образования и создании условий для её разработки и реализации, 

отвечает требованиям соответствующих профессиональных стандартов (ПС) или Единого 

квалификационного справочника (ЕКС). 

Количество работников, уровень квалификации которых подтвержден 

документами об образовании и соответствует требованиям ПС или ЕКС  

Должность 

Нормативный документ: Профессиональный 

стандарт (ПС) или Единый квалификационный 

справочник (ЕКС) 

Количество 

работников 

всего 

в т.ч. 

уровень 

квалифи
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кации 

которых 

подтвер

жден 

докумен

тами 

об образ

овании и 

соответс

твует 

требова

ниям ПС 

или ЕКС 

1 2 3 4 

Учитель  ПС «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель)», Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 18 

октября 2013 г. N 544н 

49 49 

Учитель-

дефектолог 

ЕКС должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования", Приказ Минздравсоцразвития России 

от 26 августа 2010 г. № 761н  

1 1 

Учитель-

логопед 

ЕКС должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования", Приказ Минздравсоцразвития России 

от 26 августа 2010 г. № 761н 

2 2 

Педагог-

психолог 

Педагог-психолог (психолог в сфере образования), 

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 24 июля 2015 

г. N 514н 

2 2 

Педагог-

организатор 

ПС «Специалист в области воспитания», Приказ 

Минтруда и соцзащиты РФ от 10.01.2017 N 10н 

1 1 

Социальный 

педагог 

ПС «Специалист в области воспитания», Приказ 

Минтруда и соцзащиты РФ от 10.01.2017 N 10н 

1 1 

Педагог-

библиотекарь 

ПС «Специалист в области воспитания», Приказ 

Минтруда и соцзащиты РФ от 10.01.2017 N 10н 

1 1 

Воспитатель ПС «Специалист в области воспитания», Приказ 

Минтруда и соцзащиты РФ от 10.01.2017 N 10н 

8 8 

Директор  ПС «Руководитель образовательной организации 

(управление дошкольной образовательной 

организацией и общеобразовательной 

организацией)», Приказ Минтруда и соцзащиты РФ 

от 19 апреля 2021 N2510н 

1 1 

Заместитель 

директора  

ЕКС должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования", Приказ Минздравсоцразвития России 

от 26 августа 2010 г. № 761н 

2 2 
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Должностные инструкции педагогических работников, реализующих основную 

программу начального общего образования, разработаны с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, Единого квалификационного справочника.  

Обобщенные трудовые функции, положенные в основу должностных 

обязанностей педагогических работников (по должностям)  

Должность Должностные обязанности 

1 2 

Учитель  

 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса; 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ 

Учитель-

дефектолог 
Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обучающихся: 

- с нарушениями слуха; 

- с тяжелым нарушением речи; 

- с задержкой психологического развития; 

- с нарушениями, опорно-двигательного аппарата; 

 - с расстройствами аутистического спектра, психолого-

педагогическая помощь и поддержка участников образовательных 

отношений 

Учитель-

логопед 
Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обучающихся с 

нарушениями речи, психолого-педагогическая помощь и поддержка 

участников образовательных отношений 

Педагог-

психолог 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

в образовательной организации, сопровождение основной 

образовательной программы; 

Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении 

основной общеобразовательной программы, развитии и социальной 

адаптации 

Педагог-

организатор 
Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного 

процесса 

Социальный 

педагог 
Социально-педагогическая поддержка обучающихся в процессе 

социализации 

Педагог-

библиотекарь 
Библиотечно-педагогическая деятельность  

Тьютор  Тьюторское сопровождение обучающихся 

Воспитатель Воспитательная работа с группой обучающихся 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников начальной школы 

гимназии, участвующих в реализации основной программы начального общего 

образования и создании условий для её разработки и реализации, характеризуется также 

результатами аттестации на соответствие занимаемой должности и аттестации на 

квалификационные категории, которые проводятся не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом  Минобрнауки 

России от 07.04.2014 № 276. Аттестация на соответствие занимаемой должности 

проводится аттестационной комиссией, ежегодно утверждаемой гимназией. Аттестация на 

квалификационные категории проводится Высшей аттестационной комиссией, ежегодно 

утверждаемой Министерством образования Красноярского края. 

 Количество педагогических и руководящих работников, подтвердивших уровень 

квалификации результатами аттестации 
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Должность 

Всего 

работни

ков 

Количество 

педагогических 

и руководящих 

работников, 

подлежащих 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Подтверждение уровня 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

результатами аттестации 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

на 

квалификационную 

категорию 

первую  высшую 

1 2 3 4 5 6 

Учитель  49  8 11 10 20 

Учитель-дефектолог 1 1 0 0 0 

Учитель-логопед 2 1 0 1 0 

Педагог-психолог 2 0 0 1 1 

Педагог-организатор 1 - - 0 1 

Социальный педагог 1 1 1 0 0 

Педагог-библиотекарь 1 1 0 0 0 

Тьютор  0 - - - - 

Воспитатель 8 5 1 1 0 

Директор  1 1 1 не предусмотрено 

Заместитель директора  3 0 0 не предусмотрено 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

гимназии, реализующей образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивается повышением квалификации не реже 1 раза в 3 года в организациях 

дополнительного профессионального образования: КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования», лицензия № 8961-л, выданная Министерством образования Красноярского 

края, приказ от 20.09.2016 № 1021-18-02; ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», 

лицензия № 8993-л, выданная Министерством образования Красноярского края, приказ от 

17.10.2016 № 1109-18-02; ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», лицензия 

№ 2251, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

распоряжение от 04.07.2016 № 1833-06; АНО «Институт проблем образовательной 

политики «Эврика», лицензия № 039461, выданная Департаментом образования 

г. Москвы, приказ от 27.06.2018 № 579Л; ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации», лицензия № 2938, выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, распоряжение от 

30.11.2020 № 1310-06. 

Количество педагогических работников, повысивших свою квалификацию за 

последние 3 года 

Должность 

Всего 

работни

ков 

Кол-во работников, 

реализующих 

данную ООП НОО в 

2023/2024 учебном 

году 

Имеет документ о 

повышении 

квалификации, 

полученный не ранее 

01.09.2021 

В том числе по 

программам 

подготовки к 

реализации 

обновленного 

ФГОС НОО 

1 2 3 4 5 

Учитель  49 8 19 18 

Учитель-

дефектолог 

1 1 0 0 
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Учитель-

логопед 

2 2 1 0 

Педагог-

психолог 

2 2 2 0 

Педагог-

организатор 

1 1 1 0 

Социальный 

педагог 

1 1 1 0 

Педагог-

библиотекарь 

1 1 1 0 

Тьютор  0 0 0 0 

Воспитатель 8 8 5 0 

 

С целью подготовки педагогических и руководящих работников образовательной 

организации к реализации обновленных ФГОС НОО в рамках внутришкольной 

методической работы были проведены семинары: 

‒ «Сравнительный анализ ФГОС НОО и обновленного ФГОС НОО»; 

‒ «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учителя»; 

‒ «Требования к структуре основной образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации»; 

‒ «Система оценки итогов образовательной деятельности обучающихся»; 

‒ «Методический ресурс «Единое содержание общего образования» 

(htpps://edsoo.ru)». 

Сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС начального общего образования обеспечивается системной методической работой 

в начальной школе гимназии через работу методического объединения учителей 

начальной школы, учительских коопераций параллелей классов, проектных групп. 

Тематика методических семинаров для педагогов начальной школы: 

‒ «Организация учебной проектно-исследовательской деятельности в 

образовательных организациях»; 

‒ «Работа с детьми особых образовательных потребностей»; 

‒ «Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных 

предметов»; 

‒ «Формирование метапредметных результатов обучения младших школьников»; 

‒ «Взаимообусловленность процесса и результата: организация и оценка 

процесса; планирование и оценка результата»;  

‒ «Формирование и оценка функциональной грамотности». 

Педагогическими работниками образовательной организации разрабатываются и 

реализуются индивидуальные программы профессионального развития, индивидуальные 

образовательные маршруты реализации которых размещаются в системе ЭраСкоп. 

Тематика образовательных задач, решаемых педагогами в рамках реализации 

индивидуальных программ профессионального развития (ИППР) 

Тематика образовательных задач 

Доля 

педагогов, в 

ИППР которых 

обозначена 

указанная тема 

(%) 

1 2 

Методы и формы организации учебной деятельности, 

направленные на формирование коммуникативных УУД 

100% 
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Методики организации учебной деятельности по 

формированию познавательных УУД 

100% 

Организация образовательного пространства для 

формирования регулятивных УУД 

100% 

Формы организации учебной деятельности, ориентированные 

на формирование личностных результатов в урочной деятельности 

66% 

Формирующее оценивание 100% 

Возможности использования цифровой образовательной среды 

в урочной деятельности 

45% 

Функциональная грамотность: формирование и оценка  100% 

Технологии развивающего обучения 100% 

Математические методы решения текстовых задач 36% 

Работа с детьми особых образовательных потребностей 57% 

Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении 

учебных предметов 

42% 

 

С целью коррекции деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда в ходе реализации основной программы начального общего 

образования проводится оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников по критериям: 

‒ стабильность или позитивная динамика положительных результатов 

(результаты промежуточной аттестации) по предметным, метапредметным результатам, 

по функциональной грамотности; 

‒ сопоставимость результатов промежуточной аттестации и результатов внешних 

оценок;  

‒ соответствие содержания, методов и форм организации учебной деятельности 

планируемым результатам; 

‒ системное использование ИКТ в образовательном процессе, в мониторинге и 

фиксации результатов учебной деятельности; 

‒ ведение внеурочной деятельности, стабильность или позитивная динамика 

положительных результатов внеурочной, исследовательской деятельности (доля 

обучающихся, принимающих участие во внеурочных мероприятиях, стабильность или 

позитивная динамика положительных результатов участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах конференциях и в т.п. мероприятиях различных уровней); 

‒ участие в разработке и качество реализации проектов по актуальной тематике 

развития образования, становления успешной практики образования и т.п.;  

‒ наличие и качество реализации индивидуальной программы профессионального 

развития (индивидуального образовательного маршрута). 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс» осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами 

деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального 

учреждения (Образование начальное общее (по ОКВЭД 85.12)), на основании 
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общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам. 

В муниципальном задании установлены показатели, характеризующие качество и 

(или) объём (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок её оказания 

(выполнения). 

В муниципальном задании по муниципальной услуге «Реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования» Учредителем 

установлены показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги 

 

Показатели качества Показатели объема, % 

Достижение образовательных результатов 98,8 

Индивидуальная программа профессионального 

развития педагогов (ИОМ) 

31,4 

Наличие городских проектов - "Школа-часть 

городского пространства" 

100,0 

 

Охват детей, включенных в общественные 

объединения 

2,0 

 

Для формирования муниципального задания ежегодно МАОУ «КУГ № 1 – Универс» 

представляет в уполномоченный орган местного самоуправления, в срок до 1 июля 

текущего финансового года обязательную информацию (п. 6 Постановления 

администрации г. Красноярска от 25.09.2015 N 601 "Об утверждении Положения о 

порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения 

муниципального задания"). 

Для формирования муниципального задания гимназия представляет следующую 

информацию: 

- количество учащихся, по каждому показателю, характеризующему содержание 

муниципальной услуги. 

Нормативные затраты на реализацию основной образовательной программы НОО 

определяются: 

− на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальной образовательной организации (затраты, непосредственно 

связанные с услугой); 

− на обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к 

ним территорий — затраты определяются пропорционально услугам (затраты на 

общехозяйственные нужды).   

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования — гарантированный минимально допустимый объём 

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

реализации образовательной программы начального общего образования 

определяется Постановлением Правительства Красноярского края от 29.05.2014 

№ 217-п "Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в 
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расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Красноярского края  осуществляются в соответствии…» и включает: 

− расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования –  58 % общего 

объема затрат НОО; 

− расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения –  

4,04% от общего объема краевого бюджета; 

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

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) – 4,94% от общего 

объёма местного бюджета. 

Прочие расходы (приложение к муниципальному заданию): 

− суточные при служебных командировках и по курсам повышения квалификации 

в части расходов, связанных с командированием педагогических работников; 

Услуги связи. 

Транспортные услуги: транспортные расходы по служебным командировкам, 

оплата проезда в части расходов, связанных с командированием педагогических 

работников, административного и учебно-вспомогательного персонала; 

Работы, услуги по содержанию имущества: • оплата труда лиц как состоящих, 

так и не состоящих в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по 

договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных с 

ремонтом оборудования, используемого педагогическими работниками, обучающимися… 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды включают в себя затраты на 

содержание недвижимого имущества и коммунальные услуги (Распоряжение 

администрации г. Красноярска от 07.06.2011 N 568-ж (ред. от 16.02.2012) "Об 

утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание 

муниципальными учреждениями города Красноярска муниципальных услуг и нормативных 

затрат на содержание имущества муниципальных учреждений").  

Нормативные затраты на коммунальные услуги включают затраты: 

− на потребление электрической энергии в размере 2,82 % общего объема затрат на 

оплату указанного вида коммунальных платежей; 

− на потребление тепловой энергии в размере 3,27 % общего объема затрат на 

оплату указанного вида коммунальных платежей. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

− нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

− нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

− нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

− нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

− прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
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− Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных 

в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией 

в предыдущем отчетном периоде (году). 

Предоставление бюджетному и автономному учреждению субсидии на 

муниципальное задание осуществляется на основании соглашения о предоставлении 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 

муниципального имущества, заключаемого бюджетным или автономным учреждением 

и уполномоченным органом. Соглашение заключается на один финансовый год не 

позднее 10 рабочих дней с даты утверждения муниципального задания (Постановление 

администрации г. Красноярска от 11.01.2012 N 3 (ред. от 01.06.2021) "Об 

утверждении Порядка предоставления из бюджета города муниципальным 

бюджетным и муниципальным автономным учреждениям субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и (или) 

юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального 

имущества, и внесении изменений в отдельные правовые акты города"). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. 

Самостоятельно (Устав образовательного учреждения) определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования 

бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной 

программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций), руководствуясь Планом 

Финансово-хозяйственной деятельности. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год и 

отражается в локальном нормативном акте «Положение об оплате труда работников». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальным нормативным актам «Положением о стимулирующих выплатах». 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется Комиссией, в 

которую входят представители от педагогов, администрации и представитель от 

первичной профсоюзной организации. ЛНА «Положение об оплате труда работников», 

«Положение о стимулирующих выплатах» разрабатываются общеобразовательной 

организацией в соответствии с муниципальным нормативным актом (Постановление 

Главы г. Красноярска от 27.01.2010 N 14 "Об утверждении Примерного положения об 
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оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города 

Красноярска").  Штатное расписание утверждается руководителем общеобразовательной 

организации.  

Образовательная организация, в пределах доведенных средств, самостоятельно 

определяет: 

− стимулирующая часть фонда оплаты труда составляет -34,5 %; 

− фонд оплаты труда, который может направляться на выплаты стимулирующего 

характера педагогическим работникам, определяется в размере не менее 22,1 % 

от фонда оплаты труда педагогических работников; 

− соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда -33,4%; 

− порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами, положением 

об оплате труда работников учреждения. 

Закупки товаров, работ, услуг осуществляются по правилам Федерального закона от 

18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц". 

Ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности обеспечивается собственной бухгалтерией. 

 Муниципальное задание, План Финансово-Хозяйственной деятельности, Отчет  о 

выполнении муниципального задания, Отчет об исполнении Плана Финансово-

хозяйственной деятельности размещаются на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях (https://bus.gov.ru/) и на 

официальном сайте образовательной органhttp://univers.su/?изации в подразделе 

"Финансово-хозяйственная деятельность" (http://univers.su).   

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации ООП НОО общеобразовательная организация: 

− проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

− устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы; 

− определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы; 

− соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС 

НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы;  

− разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

 

Настоящие финансовые условия реализации программы начального общего 

образования обеспечивают:  

соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного начального общего образования, в том числе, включая 

https://bus.gov.ru/
http://univers.su/?ysclid=llnhqpp37l159645290


 

96 

 

требования по ст. 5 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего 

образования. 

Уменьшение объема субсидий, предоставленных из бюджета города бюджетному 

учреждению города Красноярска на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, в течение срока его выполнения, осуществляется только при 

изменении муниципального задания. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Описание условий реализации настоящей образовательной программы оформлено на 

результатах проведённого анализа имеющихся условий и ресурсов реализации 

образовательной программы начального общего образования и установления степени 

соответствия условий и ресурсов образовательной организации требованиям ФГОС НОО, 

а также целям и задачам образовательной программы МАОУ «Красноярской 

университетской гимназии № 1 – Универс», сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательной деятельности. 

В ходе анализа были выявлены проблемные зоны и установлены необходимые 

изменения в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО. 

Механизмом достижения целевых ориентиров в создании условий для реализации 

требований ФГОС НОО будет следующий цикл работ: 

‒ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

‒ установление степени соответствия условий и ресурсов гимназии требованиям 

ФГОС НОО, а также целям и задачам образовательной программы начальной школы, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

‒ оформление задач и показателей мониторинга их решения; 

‒ приведение имеющихся условий в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 
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Сетевой график (дорожная карта) достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования с встроенным мониторингом её реализации 

Группа 

условий 

Проблема 

(выявленное 

несоответствие 

условий и 

требований к 

условиям) 

Задача по 

приведению условий 

в соответствие с 

требованием 

Показатель 

решения задачи 

Мероприятие по решению 

задачи, достижению 

показателя 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответствен

ный за 

мероприят

ие 

1 2 3 4 5 6 7 

Кадровые 

условия 

У 12 учителей, 2 

педагога-

психолога, 1 

социального 

педагога 

отсутствует 

повышение 

квалификации по 

вопросам 

реализации 

обновленного 

ФГОС НОО. 

Обеспечить 

обучение на курсах 

ПК по вопросам 

реализации 

обновленных ФГОС 

Готовность 

учителей к работе 

по обновленному 

ФГОС ООО; 

Наличие у 12 

учителей 

удостоверения о 

курсовой 

подготовке по 

вопросам 

реализации 

обновленных 

ФГОС 

Оформление заявки на ПК 

в ККИПК на курсы 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» - по предметам». 

Май 2024 года 

– 8 чел; 

Декабрь 2023 

года – 4 чел; 

  

Заместител

ь 

директора  

Обеспечить 

экспресс-подготовку 

педагогов к работе 

по обновленным 

ФГОС ООО 

Готовность 

учителей (16 чел.), 

педагога-психолога 

(1 чел), 

социального 

педагога (1 чел) к 

работе по 

обновленному 

ФГОС ООО 

Методические семинары в 

рамках мастерских (внутри 

гимназическое)  

Июнь, август 

2023 – 7 чел 
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  Оформление заявки в 

график аттестации на ВКК 

Май 2023 

Финансов

о-

экономиче

ские 

условия 

 

 

Несоответствие 

показателей МЗ и 

критериев качества 

при 

стимулировании 

педагогов 

Внести изменения в 

«Положение об 

оплате труда и 

выплатах 

стимулирующего 

характера 

работникам МАОУ 

«КУГ № 1 – 

Универс», включив 

показатели, 

связанные с ИОМ, 

образовательным 

событием (городской 

проект «Школа – 

часть городского 

пространства»), 

участием детей в 

общественных 

организациях 

В «Положение об 

оплате труда» 

внесены изменения 

1. Обсуждение показателей 

МЗ на педагогическом 

совете. 

2. Создание рабочей 

группы по изменению 

показателей, 

предусмотренных при 

выплатах симулирующего 

характера. 

Внесение изменений в 

«Положение об оплате…», 

в коллективный договор 

  Заместител

ь 

директора   

Материал

ьно-

техническ

ие условия 

 

 

выявлено 

несоответствие 

условий и 

требований в 

практической части 

выполнения 

эксперимента  

1. В предмете 

"Окружающий 

мир"; 

Привести условия по 

«Окружающему 

миру» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

Соответствие 

условий 

требованиям ФГОС 

НОО 

Закупка «Лабораторно-

технологическое 

оборудование 

(лабораторное 

оборудование, приборы, 

наборы для эксперимента»; 

«Оборудование и наборы 

для экспериментов по 

Естествознанию в 

начальных классах»; 

 Администр

ация 

гимназии 
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Модели объемные 

демонстрационные для 

начальных классов 

Модели-аппликации для 

начальных классов: 

Игры.  

Игровые наборы, 

рекомендованные для детей 

младшего школьного 

возраста по знакомству с 

окружающим миром. 

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия.  

2. В предметной 

области 

«Искусство» 

предмет 

«Изобразительное 

искусство» 

Привести условия по 

предмету 

«Изобразительное 

искусство» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

Соответствие 

условий 

требованиям ФГОС 

НОО 

Приобретение 

«Лабораторно-

технологическое 

оборудование 

(лабораторное 

оборудование, приборы, 

наборы для эксперимента); 

комплект оборудования и 

инструментов для 

отработки практических 

умений и навыков по 

изобразительному 

искусству для начальных 

классов; 

-Модели.  

 по изобразительному 

искусству; 

муляжи предметов (вазы, 

фрукты, овощи, животные); 

 Администр

ация 

гимназии 
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Комплект моделей для 

натюрморта; 

изделия русских народных 

промыслов и декоративно-

прикладного искусства. 

3. В предметной 

области 

«Технология»  

Предмет 

"Технология" 

Привести условия по 

«Технологии» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

Соответствие 

условий 

требованиям ФГОС 

НОО 

Приобрести 

«Лабораторно-

технологическое 

оборудование 

(лабораторное 

оборудование, 

инструменты для 

технологии)»,  

комплект раздаточный 

учебно-лабораторного и 

практического 

оборудования по 

технологии для начальных 

классов; 

Натуральные объекты.: 

Коллекции по предметной 

области технология для 

начальных классов; 

Коллекция промышленных 

образцов тканей, ниток и 

фурнитуры; 

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия; 

Справочники. 

 Администр

ация 

гимназии 

В игровой для 

группы 

Привести условия в 

игровой для группы 

Соответствие 

условий 

Покупка набора для 

экспериментирования 

 Администр

ация 
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продленного дня продленного дня в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

требованиям ФГОС 

НОО 

гимназии 

  Обеспечение 

доступной среды 

для обучающихся с 

ОВЗ 

Выполнить 

мероприятия в 

соответствии с 

Паспортом 

доступности. 

  Оборудованный пандус, 

наличие сигнальных таблиц 

для слабовидящих, наличие  

лифта 

  Заместител

ь 

директора 

по АХР 
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27. План внеурочной деятельности. 

27.1. План внеурочной деятельности для 1 – 4 классов направлен на достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы начального общего образования: психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной 

деятельности формируется  с учетом предоставления права участникам образовательных отношений 

выбора направления и содержания учебных курсов. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

27.2. Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: поддержка учебной 

деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

27.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающегося 

с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения гимназия учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности 

их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

Модель организации внеурочной деятельности начальной школы МАОУ «КУГ №1 – 

Универс» – оптимизационная, объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации детей. 
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Модель внеурочной деятельности (далее - ВД) на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов гимназии предполагает, что в её реализации принимают участие педагогические работники 

школы (учителя, заместитель директора по ВР, педагог организатор, психолог,  социальный педагог, 

классные  руководители,  педагог библиотекарь, учителя предметники). 

В реализации модели используются возможности гимназии: 

- тематические курсы внеурочной деятельности; 

- плановые гимназические и классные мероприятия в соответствии плана работы гимназии и 

плана воспитательной работы классного руководителя. 

27.4. Принципами организации внеурочной деятельности являются: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельность: 

- реализация образовательных программ по внеурочной деятельности; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел школы и класса, которые являются 

частью воспитательной системы по пяти направлениям. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в гимназии являются следующее: 

- запросы родителей (законных представителей) учащихся начальной школы; 

- приоритетные направления деятельности гимназии; 

- интересы и склонности педагогов. 

27.5. План внеурочной деятельности начальной школы отражает по внеурочным занятиям в 1-4 

классах до 1350 часов за 4 года обучения, то есть не более 10 часов в неделю (количество часов на 

одного обучающегося определяется выбором). 

27.6. Один час в неделю отводится на внеурочное занятие "Разговоры о важном". 

27.6.1. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

27.6.2. Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре 

и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

27.7. Направления и цели внеурочной деятельности. 

27.7.1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил 

здорового безопасного образа жизни. 

27.7.2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

27.7.3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

27.7.4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 
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27.7.5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

27.7.6. Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

27.7.7. "Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении 

разных предметов. 

27.8. Выбор форм внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 

направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное 

участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств информационно-

коммуникационных технологий. 

27.9. Выбранные нами формы для реализации внеурочной деятельности позволяют достичь 

планируемых результатов ООП НОО (личностных и метапредметных образовательных результатов). 

Начальная школа гимназии при организации внеурочной деятельности использует различные 

формы для организации внеурочной деятельности: 

- Мастерские 

- Клубы 

- Экскурсии, выходы, посещение театров и выставок 

- Погружения 

- Составление и защита проектов 

- Проведение квази исследований 

- Участие в конференциях 

- Практические занятия 

- Олимпиады 

- Интеллектуально творческие игры (ИТИ) 

- Ролевые игры 

- Выпуск стенгазет 

- Секции 

- Праздники 

- Чтение научно-популярной литературы 

- Круглые столы 

- Соревнования  

- Классные часы 

- Беседы 

- Конкурсы 

- Дни здоровья 

- Викторины 

- Фестивали 

- Инструктажи, тренировочные эвакуации 

27.10. К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может 
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проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, 

театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в 

этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной организации (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

27.11. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 

27.12. Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 - взаимодействует с педагогическими работниками, а так же с учебно – вспомогательным 

персоналом гимназии; 

- организует в классе образовательный процесс на развитие положительного потенциала 

личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 - организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе; 

 - организует социально - значимую, творческую деятельность обучающихся. 

27.13. Основные направления внеурочной деятельности. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  

 Курс внеурочной деятельности «Хореография» 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений под музыку, 

способности к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия хореографии 

Гимназические мероприятия: 

- спортивно-оздоровительные праздники 

- походы 

- Дни здоровья 

- спортивные соревнования 

 «Движение есть жизнь!»» 

Цель: формирование представлений учащихся и родителей о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков, развитие коммуникативных навыков. 

Форма организации: зарядка с родителями 

2. Проектно-исследовательская деятельность  

Курс внеурочной деятельности «Школа «ЮнИс» (Школа юного исследователя)» 

Цель: расширение предметных знаний в разных областях науки; развитие любознательности, 

сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического 

характера; формирование независимости и  нестандартности мышления. 

Форма организации: учебные лаборатории (в параллелях 2-4 классов) по предметам: русский язык, 

математика, литература, окружающий мир, английский язык. 

Курс внеурочной деятельности «НИИЧаВо» (научно-исследовательский институт чародейства и 

волшебства) 

Цель: развитие детской инициативности, поддержание интереса к образованию, выходящего за 

рамки урочной жизни; организация разновозрастного сообщества для решения конкретных, 

практических задач. 

Форма организации: клуб юных эрудитов. 
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Гимназические мероприятия: 

- День гимназии 

- Праздник «106 день» 

 «Сезонные погружения: «Осень», «Зима», «Весна» 

Цель: углубление знаний и представлений об окружающей природе, взаимосвязи всего живого и 

неживого; воспитание экологической культуры, эстетического и нравственного отношения к 

природным объектам, ответственного отношения к природе. 

Форма организации: учебное погружение (исследование, экскурсии, практическое занятие, 

творческие проекты) 

«История и культура города», «Богатство края» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории и культуре родного города и края; формирование 

умения работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности; 

воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: учебное погружение (исследование, экскурсии,  творческие проекты) 

«Культура, быт и нравы Руси», «Великие и могучие" 

Цель: расширение знаний об истории и культуре своей страны, углубление их интереса к истории 

становления культуры своей Родины, к самостоятельной познавательной и проектной деятельности. 

Форма организации: учебное погружение (исследование, экскурсии, творческие проекты) 

3. Коммуникативная деятельность  

Курс внеурочной деятельности «Читающая мама» 

Цель: развитие читательского пространства, индивидуальных возможностей каждого ребёнка, 

воспитание грамотного и заинтересованного ученика-читателя, знающего литературу своей страны  и 

готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. 

Форма организации: клуб «Читающая мама», «громкие» чтения, литературные встречи с 

писателями. 

Курс внеурочной деятельности «Приглашение в мир общения» 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека речевого общения с другими 

людьми; формирование коммуникативной культуры диалога, правил ведения дискуссии, развитие 

языковой интуиции. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

Гимназические мероприятия: 

- Неделя добра. Праздник фонариков 

- Дежурство на переменах «Калейдоскоп детских затей» 

- День пожилого человека 

- День Победы 

- Акции («Помоги пойти учиться», «Помощники Деда Мороза» и др.) 

 ДИЦ (детский информационный центр). Выпуск стенной газеты «Универс» 

Цель: совершенствование функциональной, языковой и коммуникативной грамотности, культуры 

диалогического общения и словесного творчества; развитие способности работать в команде. 

Форма организации: детский информационный центр, сбор литературного материала, его 

редактирование, конструирование структуры, формы организации и оформления газеты. 

 «Выразительное чтение» 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие навыка 

выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, интереса к 

художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: творческая студия. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Курс внеурочной деятельности «Хореография» 
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Цель: развитие у младших школьников художественного вкуса, умения воспринимать 

произведений  танцевального искусства, формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Форма организации: студия хореографии 

Курс внеурочной деятельности «Радоцвет» 

Цель: развитие у младших школьников творческих способностей, интереса к изобразительной 

деятельности, желания передавать свое отношение к художественным произведениям средствами 

книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская; конкурсы рисунков; выставки работ участников. 

Школьный театр «Золотой ключик» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 

способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, постановка мини -  спектаклей. 

Курс внеурочной деятельности «Бисероплетение» 

Цель: формирование умений создавать предметы своими руками, развитие творческой активности, 

интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские; выставки творческих работ. 

Курс внеурочной деятельности «Рисование форм» 

Цель: развитие пространственного сознания (воображения); эстетического чувства формы, 

гармонии и красоты форм,  точности восприятия и внимания;  развитие глазомера, координации 

«глаз-рука». 

Форма организации: практическое занятие, выставки творческих работ. 

Гимназические мероприятия: 

- конкурс чтецов   

- фестиваль «Весенняя капель» 

- концерты 

- выходы в театры, музеи, кино, экскурсии 

- работа ДИЦ (Детский информационный центр) 

5. Информационная культура 

Гимназические мероприятия: 

«Библиотечные уроки информационной культуры» 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их использования.  

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, смартфонов, 

планшетов, смарт-часов, наушников и пр. технических устройств. 

 «Школа «ЮнИс» («Мои помощники – словари») 

Цель: формирование представлений младших школьников о различных видах современных 

словарей (например, словари русского языка, словари иностранных слов, словари 

литературоведческих терминов, словари лингвистических терминов, мифологический, философский, 

психологический и др. — по выбору педагога); знакомство с малоизвестными младшим школьникам 

словарями русского языка: словарь образцового русского ударения, словарь трудностей русского 

языка, словарь русских личных имен, словарь-справочник «Прописная или строчная» и др. (по 

выбору педагога); совершенствование навыка поиска необходимой справочной информации с 

помощью компьютера (4 класс). 

Форма организации: учебная лаборатория по  русскому языку для учеников 3-4 классов. 

6. Интеллектуальные марафоны 

Гимназические мероприятия: 

«Интеллектуально-творческие игры» 

Цель: пропаганда формирования коммуникативных и исследовательских способностей у младших 

школьников, организация пространства для решения нестандартных задач по предметным областям, 
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раскрытие интеллектуальных способностей, формирование готовности к решению задач в 

коллективно-распределенной деятельности в разновозрастных группах. 

Форма организации: олимпиады, интеллектуальные игры.  

«Хвалебные дни» 

Цель: подведение итогов учебного года, демонстрация накопленного опыта. 

Форма организации: интеллектуальные игры, «открытые» занятия совместно с родителями, квест, 

праздник.    

7. «Учение с увлечением!» 

Гимназические мероприятия: 

Погружения первоклассников : «День знаний», «Введение в школьную жизнь», «Праздник первых 

каникул», «Я - школьник», «Я - гимназист». 
Цель: освоение правил школьной жизни; проведение ребёнком первичного самоанализа: что я умею, 

чему надо ещё научиться;  понимание статуса – ученик, школьник, гимназист;  введение понятий 

«оценка», «отметка»; понимание критериев отличной отметки. 

Форма организации: учебное погружение (праздник, практическое занятие, заполнение и 

демонстрация листов достижений) 

Курс внеурочной деятельности «Смысловое чтение» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, поддержка учащихся, 

испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с овладением 

чтением как предметным и метапредметным результатом. 

Форма организации: мастерская. 

Курс внеурочной деятельности  «Мой друг — иностранный язык» 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для учащихся, 

испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности владения иностранным 

языком в современном мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации:  клуб любителей иностранного языка в рамках ЮнИса. 

 

Сетка распределения часов внеурочной деятельности 

Направление   Программа 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Кол-во часов в год 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Хореография 22 22 - - 

Спортивно-

оздоровительные 

праздники, походы, Дни 

здоровья 

1 2 6 6 

Спортивные соревнования 1 1 7 7 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Погружения («Сезонные: 

«Осень», «Зима», «Весна») 

 14   

Погружения «История и 

культура города», 

«Богатство Края» 

  18  

Погружения «Культура, 

быт и нравы Руси», 

«Великие и могучие" 

   17 

День гимназии 1 1 1 1 

Школа «ЮнИс»     

Клуб «НИИЧаВо»      

Коммуникативная 

деятельность 

Неделя добра. Праздник 

фонариков 

2 2 5 5 
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9 мая; День пожилого 

человека 

2 2 2 2 

Акции («Помоги пойти 

учиться», «Помощники 

Деда Мороза» «Зелёный 

кошелёк», «Кормушки для 

птиц», и др.) 

2 1 5 5 

«Читающая мама»,  

«Внеклассное чтение» 

2 2 3 3 

Дежурство на переменах 

«Калейдоскоп детских 

затей» 

- 1 4 4 

Художественно-

эстетическая, 

творческая 

деятельность 

Хореография 11 11 - - 

Конкурс чтецов,  фестиваль 

«Весенняя капель», 

концерты 

3 2 2 2 

Выходы в театры, музеи, 

кино, экскурсии 

2 1 1 1 

ДИЦ (Детский 

информационный центр) 

- 1 4 4 

Бисероплетение     

Школьный театр "Золотой 

ключик" 

    

Рисование форм     

Информационная 

культура 

Библиотечные уроки 

информационной культуры 

  4 4 

Школа «ЮнИс» («Мои 

помощники – словари») 

    

Интеллектуальные 

марафоны 

ИТИ (Интеллектуально-

творческие игры) 

- 4 5 6 

Хвалебные дни 1 1 1 1 

"Учение с 

увлечением!" 

Погружения («День 

знаний», «Введение в 

школьную жизнь», 

«Праздник первых 

каникул», «Я - школьник», 

«Я - гимназист») 

16    

Мой друг - иностранный 

язык 

    

Смысловое чтение     

ИТОГО  66 68 68 68 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности составлен с учетом установленных 2 часов (Постановление 

Правительства Красноярского края «Об утверждении порядка расчета нормативов, обеспечения 

реализации основных дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося» от 29.05.2014 г. № 217- П) и плановых мероприятий воспитательной работы. В  

рамках установленных часов реализуются программы внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности отражает занятость обучающихся  в школьных 

мероприятиях и в классных мероприятиях в соответствии планов работы. 
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Внеурочные занятия проводятся с группой детей, сформированной на базе класса, по 

отдельно составленному расписанию. 

В гимназии продолжительность внеурочного занятия в 1-4-х классах составляет от 25 минут 

до 40 минут и может быть реализована концентрированно в рамках погружений и каникул. 

Внеурочная деятельность реализуется согласно требованиям СанПин в течение всей рабочей недели 

включая субботу. 

Отслеживание результатов осуществляется на основе анализа включенности обучающихся в 

направления внеурочной деятельности (таблица классного руководителя). 

28. Календарный план воспитательной работы. 

28.1. План воспитательной работы составлен на основе Федерального календарного плана 

воспитательной работы. 

28.2. Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

28.3. В план воспитательной работы гимназии включены мероприятия согласно федеральной 

рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей. 

28.4. Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образовательной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

 

Дата, месяц Дела, события, мероприятия Классы Ответственные 

Ключевые общегимназические дела 

август Перекличка 1 - 4 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, ЕССГ, 

классные 

руководители 

1 сентября День знаний 1 - 4 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, ЕССГ 

3 сентября День окончания Второй мировой 

войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

1 - 4 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, ЕССГ 

8 сентября Международный день 

распространения грамотности 

1 - 4 Классные 

руководители 

сентябрь Акция «Помоги пойти учиться» 1 - 4 Классные 

руководители 

сентябрь День здоровья 1 - 4 Учителя физической 

культуры 

сентябрь Неделя безопасности дорожного 

движения 

1 - 4 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

социальный педагог 

1 октября Международный день пожилых 

людей; Международный день 

музыки 

1 - 4 Педагог- организатор, 

классные 

руководители 

4 октября День защиты животных 1 - 4 Классные 

руководители 
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5 октября День учителя 1 - 4 Педагог- организатор, 

классные 

руководители 

5 октября День самоуправления в рамках Дня 

учителя 

1 - 4 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, ЕССГ 

5 октября Традиционный концерт ко Дню 

учителя 

1 - 4 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, ЕССГ 

25 октября Международный день школьных 

библиотек 

1 - 4 Библиотекари, 

классные 

руководители 

Третье 

воскресенье 

октября 

День отца 1 - 4 Классные 

руководители 

октябрь Выставка поделок «Осенние 

чудеса» 

2 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 2 

классов в рамках 

погружения «Осень» 

октябрь Праздник первых каникул 1 Педагог- организатор, 

классные 

руководители, 

директор 

4 ноября День народного единства 1 - 4 Педагог- организатор, 

классные 

руководители 

8 ноября День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

1 - 4 Педагог- организатор, 

классные 

руководители 

ноябрь День гимназии 1 - 4 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, ЕССГ 

Последнее 

воскресенье 

ноября 

День Матери 1 - 4 Педагог- организатор, 

классные 

руководители 

30 ноября День Государственного герба 

Российской Федерации 1 - 4 
Классные 

руководители 

ноябрь Всемирный день добра 1 - 4 Педагог- организатор, 

классные 

руководители 

ноябрь Праздник фонариков 

(благотворительные акции, 

взаимопомощь и помощь в семье, 

добрые дела) 

1 - 4 
Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

социальный педагог 

3 декабря День неизвестного солдата; 

Международный день инвалидов 

1 - 4 Классные 

руководители 

5 декабря День добровольца (волонтера) в 1 - 4 Педагог- организатор, 



 

112 

 

России классные 

руководители 

9 декабря День Героев Отечества 1 - 4 Классные 

руководители 

12 декабря День Конституции Российской 

Федерации 

1 - 4 Классные 

руководители 

декабрь Новогодние конкурсы (рисунков, 

поделок и т.д.) 

1 - 4 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

декабрь Мастерская Деда Мороза 1 - 4 Педагог-организатор, 

родители 

декабрь Встреча Дедов Морозов 1 - 4 Педагог-организатор, 

родители 

декабрь Новогодние праздники классов 1 - 4 Классные 

руководители, 

родители 

декабрь Открытие катка 1 - 4 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор старшей 

школы, ЕССГ, учителя 

физкультуры 

25 января День российского студенчества 1 - 4 Классные 

руководители, 

родители 

27 января День снятия блокады Ленинграда, 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв Холокоста 

1 - 4 Классные 

руководители, 

родители 

январь Суриковский фестиваль (выставка 

картин, квесты) 

1 - 4 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, ЕССГ 

январь День здоровья 1 - 4 Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физической культуры 

2 февраля День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

1 - 4 Классные 

руководители 

8 февраля День российской науки 1 - 4 Классные 

руководители 

15 февраля День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1 - 4 Классные 

руководители 

21 февраля Международный день родного 

языка 

1 - 4 Классные 

руководители 

23 февраля День защитника Отечества 1 - 4 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 
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руководители 

февраль Погружение «Я школьник» 1 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

7 марта Праздничный концерт к 8 марта 1 - 4 Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, ЕССГ 

8 марта Международный женский день 1 - 4 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

18 марта День воссоединения Крыма с 

Россией 

1 - 4 Классные 

руководители 

27 марта Всемирный день театра 1 - 4 Классные 

руководители 

март Весенние заигрыши (Масленница) 1 - 4 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители. 

март Фестиваль «Весенняя  капель» 1 - 4 Педагог -организатор, 

учителя предметов 

эстетического цикла, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

12 апреля День космонавтики 1 - 4 Классные 

руководители 

апрель Выставка рисунков ко Всемирному 

дню космонавтики 

1 - 4 Заместитель директора 

по ВР, учителя ИЗО 

апрель 106 й день. 1 - 4 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

апрель Посвящение первоклассников в 

гимназисты 

1 Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор 

1 мая Праздник Весны и Труда 1 - 4 Классные 

руководители 

9 мая День Победы 1 - 4 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

8 мая Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

1 - 4 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

май Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы 

1 - 4 Заместитель директора 

по ВР, педагог-
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организатор, учителя 

музыки, классные 

руководители 

19 мая День детских общественных 

организаций России 

1 - 4 Классные 

руководители 

24 мая День славянской письменности и 

культуры 

1 - 4 Классные 

руководители 

май Хвалебные дни 1 - 3 Классные 

руководители 

май Итоговые процедуры 4 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

май Директорский приём 1 - 4 Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

1 июня День защиты детей 1 - 4 Педагог-организатор, 

воспитатели летней 

пришкольной 

площадки 

6 июня День русского языка 1 - 4 Педагог-организатор, 

воспитатели летней 

пришкольной 

площадки 

12 июня День России 1 - 4 Педагог-организатор, 

воспитатели летней 

пришкольной 

площадки 

22 июня День памяти и скорби 1 - 4 Педагог-организатор, 

воспитатели летней 

пришкольной 

площадки 

27 июня День молодежи 1 - 4 Педагог-организатор, 

воспитатели летней 

пришкольной 

площадки 

8 июля День семьи, любви и верности 1 - 4 Родители 

12 августа День физкультурника 1 - 4 Родители 

22 августа День Государственного флага 

Российской Федерации 

1 - 4 Родители 

27 августа День российского кино 1 - 4 Родители 

Профориентация 

март Месячник профориентаций в 

гимназии: 

- конкурс рисунков, викторина «Все 

профессии важны – выбирай на 

вкус!», профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

1 - 4 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 



 

115 

 

диагностика.беседы 

Гимназические медиа 

В течение года Публикации новостей о событиях в 

Гимназии на сайте Гимназии 

1 - 4 Руководитель 

направления 

В течение года Видео, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1 - 4 Руководитель 

направления 

Организация предметно-эстетической среды 

В течение года Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1 - 4 Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

В течение года Оформление классных уголков 1 - 4 Классные 

руководители 

В течение года 

 

Трудовые десанты по уборке 

территории гимназии 

1 - 4 Классные 

руководители 

В течение года Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1 - 4 Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

Октябрь/Март Общегимназическое родительское 

собрание 

1 - 4 Директор 

В течение года Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам  воспитания 

детей 

1 - 4 Классные 

руководители 

В течение года Информационное оповещение через 

гимназический сайт 

1 - 4 Заместитель директора 

по ВР 

В течение года Индивидуальные консультации 1 - 4 Классные 

руководители 

В течение года Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1 - 4 Классные 

руководители 

В течение года Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1 - 4 Классные 

руководители 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Гимназический урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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