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Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Программа начального общего образования разработана педагогическим коллективом ЧОУ школы-интерната при Николо-

Шартомском мужском монастыре в соответствии с Законом об образовании РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, Типовым 

положением об образовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196 (с 

изменениями и дополнениями от 23 декабря 2002 г.), федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (утверждённым приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286), федеральной 

образовательной программой начального общего образования (утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 16.11.2022 

№ 992), стандартом православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для 

учебных заведений Российской Федерации (Утвержден решением Священного Синода Русской Православной Церкви «27» июля 

2011 г. Журнал № 76), а также особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников, нормативно-правовыми и методическими документами, регламентирующими деятельность 

образовательного учреждения. Образовательная программа начального общего образования школы основывается на следующих 

нормативных документах Правительства РФ, Министерства образования и науки России:  

• Конституция РФ в действующей редакции  

• Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ 22 ноября 2018 г. (протокол № 34, раздел II, пункт 2) 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования”  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 16.11.2022 г. № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования» 

• Федеральным рабочим программа по учебным предметам 

• Примерные программы по учебным предметам  

• Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

• Устав ЧОУ школа-интернат при Николо-Шартомском мужском монастыре; 

• Правила внутреннего распорядка ЧОУ Школа-интернат при Николо-Шартомском мужском монастыре. 

• Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ЧОУ школа-интернат при Николо-Шартомском мужском 

монастыре, определяющие жизнедеятельность школы: Лицензирование на право ведения образовательной деятельности серия 

37Л01 № 0000704 регистрационный номер 1172 от 14.04.2014 года Департамент образования Ивановской области 
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Свидетельство о государственной аккредитации: серия 37А01 № 0000311 регистрационный 432 от 11.06.2014 года, 

Департамента образования Ивановской области 

• инструкции в соответствии с целями, задачами, основным содержанием деятельности образовательного учреждения.  

Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной жизни детей, состояние здоровья которых 

соответствует требованиям для обучающихся в общеобразовательных школах. 

Реализация Стандарта православного компонента общего образования обеспечивает: 

• сохранение традиционных духовно-нравственных и культурных идеалов, целей и ценностей в современном обществе, 

поскольку именно духовные и нравственные традиции составляют основу устойчивого развития обществ; 

• консолидацию обществ на основе уважения, взаимопонимания и доверия друг к другу людей разных вероисповеданий; 

• общественное и национальное согласие; 

• духовную безопасность личности, семьи и общества; 

• возрождение традиционной системы духовно-нравственного воспитания, обеспечивающей развитие религиозного 

(православного) сознания и самосознания подрастающего поколения, что является гарантом духовного здоровья общества. 

Цели реализации программы начального общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО и 

Стандарта православного компонента образования. 

• 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 учетом целей, содержания и планируемых результатов начального общего образования, 

отраженных во ФГОС НОО; 

• создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; 

• целенаправленное развитие духовно-нравственной сферы обучающихся, обеспечение высокого уровня православного 

образования, формирование у обучающихся целостного христианского мировоззрения, развитого религиозно-нравственного 

чувства, национального самосознания и гражданской ответственности; 

• становление и развитие социально активной личности обучающихся со сформированной российской гражданской 

идентичностью, ценностными установками и социально значимыми качествами, готовой к познанию, обучению и 

саморазвитию; 

• овладение обучающимися базовыми логическими и начальными исследовательскими действиями, умением работать с 

информацией, универсальными навыками общения и совместной деятельности, способностью к саморегуляции и 

самоконтролю; 
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• достижение обучающимися предметных результатов и обретение опыта по получению нового знания, его преобразованию и 

применению в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях в процессе изучения учебных предметов с учетом 

специфики предметных областей, к которым они относятся. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией программы начального общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектноисследовательской 

деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

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

• формирование духовной и нравственной ответственности Богозданного человека; 

• воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу, миру и социуму; 

• изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций; 

• формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, национальности, религии; 

• воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и состраданию; 

• воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализации социокультурного опыта личности обучающегося, 

его размышлений о жизни и подвиге святых; 

• формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного достоинства человека; взаимосвязи духовного, 

нравственного, гражданского и патриотического воспитания; 
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• раскрытие понятия свободы как независимости от безнравственных поступков, как независимости от греха, в 

соотношении понятий свободы выбора и свободы от зла (из «Основ Социальной Концепции Русской Православной Церкви» о 

достоинстве, свободе и правах человека); 

• повышение педагогической и культурологической компетентности родителей (законных представителей детей), 

стремящихся воспитывать своих детей в православной традиции, содействие сплочению родителей (законных представителей 

детей) и педагогов в процессе воспитания детей. 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и 

профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Православный компонент общего образования содействует формированию и обеспечению единого духовно-нравственного, 

образовательного и культурного пространства, направлен на: 

• повышение качества преподавания вероучительных предметов в школе и факультативного преподавания учебных курсов 

православной направленности; 

• совершенствование системы общего среднего образования посредством восполнения духовно-нравственной составляющей 

школьного обучения и повышения качества преподавания национальной истории, литературы и культуры в целом; 

• упорядочение преподавания вероучительных предметов в школе, включая приведение содержания рабочих учебных программ 

в соответствие с возрастными особенностями обучающихся, сохраняя их преемственность по уровням образования; 
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• интеграцию учебной и внеучебной работы в школе. 

В целях реализации православной парадигмы в образовании обучающихся осуществляется: 

• единство, целостность, непрерывность и преемственность православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; основного общего образования и дополнительного образования детей; 

• воспитание и развитие личности православного христианина в полноте ее бытия по образу идеала, заданного православной 

исторической традицией; 

• осуществление учебной деятельности (учебного труда) как дара Божия. 

Принципы формирования и механизмы реализации Программы  

Программа учитывает следующие принципы: 

• принцип учета ФГОС НОО, ФОП НОО, т.е. базируется на требованиях, предъявляемых к целям, содержанию, результатам и 

условиям обучения в начальной школе. 

• принцип учета ведущей деятельности обучающегося обеспечивает конструирование учебно-воспитательного процесса в 

структуре учебной деятельности, предусматривая механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, 

цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль) 

• принцип преемственности и перспективности, обеспечивая связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального общего образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по 

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

уровнях начального общего и основного общего образования 

• принцип интеграции обучения и воспитания, предусматривая связь урочной и внеурочной деятельности, разрабатывая 

мероприятия, направленные на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности 

• 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 

 

Соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Это: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 
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• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования 

национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование 

этого общества; 

• воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу, миру и социуму; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и 

социальной принадлежности. 

Программа основного общего образования реализуется образовательной организацией с использованием внутренних и 

внешних ресурсов путем организации взаимодействия участников образовательных отношений в пределах образовательной 

организации и в рамках сетевого взаимодействия организаций. 

Внутренние ресурсы: 

• кадровые (педагоги начального общего образования, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-библиотекарь); 

• финансовые (бюджетные средства, оказание платных образовательных услуг, спонсорская помощь, гранты); 

• материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учебно-методическим, всех помещений образовательной 

организации); 

• информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах, о ходе и результатах процессов, 

осуществляемых школой в целом и каждым сотрудником в отдельности), а также профессиональный и жизненный опыт педагогов, 

администрации, прочих работников школы). 

Внешние ресурсы, используемые образовательной организацией, представляют собой сторонние образовательные 

организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы.  

Осуществляется сотрудничество с организациями: 

• Литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта 

• Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" 

• Войсковая часть 03333 г Шуя 

• Шуйский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ивановский государственный университет» 
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• ОБУЗ Шуйская Центральная Районная Больница 

• Военный комиссариат города Шуя, Палехского и Шуйского районов Ивановской области 

• Управление по делам ГО и ЧС городского округа Шуя 

• Подворье Религиозной организации "Николо-Шартомский мужской монастырь Шуйской епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)" 

• Муниципальное автономное учреждение культуры "Шуйский городской социально-культурный комплекс" 

• Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Шуя 

• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» г. Шуя 

• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно- образовательный 

спортивный центр" г. Шуя 

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

образовательной организации, которая регламентируется положением о ВСОКО. Работа системы осуществляется посредством 

планирования контроля  

• основных направлений деятельности образовательной организации, в том числе проведения разнообразных видов 

мониторингов, направленных на получение сведений о качестве образовательных результатов обучающихся, реализации 

образовательной деятельности и условий, которые ее обеспечивают. 

Основными механизмами реализации программы начального общего образования являются: 

• Построение нового учебного плана, нелинейного расписания уроков и занятий;  

• Использование современных технологий в начальной школе  

• технологии организации коллективно-распределенной деятельности;  

• технологии формирования контрольно–оценочной самостоятельности учащихся;  

• технологии организации образовательных событий; 

• Реализация проекта по соединению программного материала и ИКТ; 

• Реализация требований ФГОС в программах системы «Школа России»; 

• Повышение квалификации педагогов по реализации стандартов нового поколения; 

• Создание современных образовательных условий. 

Основными подходами в реализации образовательной программы для учащихся и педагогов являются следующие: 

• учащийся – субъект обучения;  

• тип учебной активности – поисковый, научно – познавательный, проектный;  

• методы – постановка учебной задачи, ее совместное решение, контроль, оценка(самооценка); 
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• особенности взаимодействия между участниками образовательного процесса: коллективный диалог, совместный поиск, 

коллективно – распределенная деятельность,  

• формы организации учебного процесса –урочные и внеурочные, образовательные события;  

• коммуникации – совместный поиск общего смысла предстоящей деятельности. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план образовательного учреждения, который 

содержит две составляющие: обязательную часть, реализуемую через урочную деятельность, и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких 

формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, соревнования. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действующими санитарными нормами. 

Разработанная школой программа начального общего образования предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования в 

соответствии с образовательной моделью «Школа России». УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными 

идеями, теориями общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество, как учебно-

методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности. При этом, в УМК «Школа России» 

бережно сохранены лучшие традиции российской школы, доказавшие свою эффективность в образовании учащихся младшего 

школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и достижение 

положительных результатов в его обучении.  

Данная программа направлена на комплексное решение задач обучения, развития, и воспитания детей. В ней усилено 

внимание к мотивации обучения: к чтению и письму, формированию речевых, фонетико-графических и орфографических умений.  
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У выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Программа начального общего образования адресована: 

Учащимся и родителям 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и 

обучающихся и возможностей их взаимодействия; 

Учителям: 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образовательной деятельности; 

Администрации: 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 

учащимися основной образовательной программы; 

• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации 

и др.); 

Учредителю и органам управления: 

• для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом; 

• для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности школы. 

Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса с: 

• Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом учреждении; 

• их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

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

обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы начального общего образования, закрепляются в 

заключённом между ними и школой договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы.  

Программа начального общего образования отвечает возрастным особенностям учащихся: любознательности, активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству. 
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Программа начального общего образования соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, вариативности, технологичности, носит личностно 

ориентированный характер. 

Общая характеристика Программы 

Программа начального общего образования (далее – Программа НОО) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования в образовательной организации. При разработке Программы НОО учтены результаты 

самообследования, в том числе функционирования ВСОКО, анализ образовательных потребностей и запросы участников 

образовательных отношений. 

При определении стратегических характеристик Программы НОО учтены существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста.  

Православный компонент общего образования ориентирован на социальный запрос православных граждан в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, которая «представляет собой ценностно-нормативную 

основу взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими субъектами социализации – семьей, общественными 

организациями, религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образованиями, культуры и спорта, средствами 

массовой информации». 

Содержание Программы начального общего образования образовательной организации отражает требования ФГОС НОО и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации Программы НОО, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности контингента, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

•  пояснительную записку; 

•  планируемые результаты освоения обучающимися Программы НОО; 

•  систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы НОО. 

Содержательный раздел включает образовательные программы, ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов: 

•  рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 
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•  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

•  рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы и условия 

реализации компонентов основной образовательной программы начального общего образования. 

Организационный раздел включает: 

•  учебный план; 

•  план внеурочной деятельности; 

•  календарный учебный график; 

•  календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, 

которые организуются и проводятся образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает участие 

в учебном году или периоде обучения; 

•  характеристику условий реализации Программы НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Программа НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Программа НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с действующим 

законодательством, санитарными правилами и нормативами. При реализации Программы НОО используются современные 

образовательные технологии деятельностного типа. 

Реализация Программы НОО ведется на государственном языке Российской Федерации – русском языке.  

В период каникул для реализации целей Программы НОО используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, летних лагерей, создаваемых на базе ЧОУ школы-интерната при Николо-Шартомском мужском монастыре и 

организация дополнительного образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в Программе НОО предусмотрены учебные курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе православный компонент, внеурочная деятельность. 

Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО составляет 4 года. Общее число учебных часов 

составляет 3039 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, 

утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися Программы  

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые результаты обучения, условия 

организации образовательной среды) подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС как 
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система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные 

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

деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). Метапредметные 

результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся 

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

Планируемые результаты освоения программы начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности ЧОУ школы-интерната при Николо-Шартомском мужском монастыре в соответствии с 

традиционными православными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

• уважение к своему и другим народам; 

• любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, 

о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

• устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе 

Христе («теосис», «обожение» человека); 
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• наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

• наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, 

мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

• наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния 

искушениям «века сего»; 

• признание индивидуальности каждого человека; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

• благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

• наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного 

Богослужения; 

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

• бережное отношение к здоровью как дару Божиему; 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

• бережное отношение к природе и всему живому; 

• неприятие действий, приносящих природе вред. 

Ценности научного познания: 

• видение целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия первоначальные представления 

о научной картине мира; 

• ответственность и прилежание в учебе; 
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• наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

• относится к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству; 

• умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий; 

• умение принимать и сохранять учебную задачу 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; 

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 



18 

 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

• готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 
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Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего 

образования. 

Русский язык.  

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа;  

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

Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения;  

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

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка:  

• аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в 

предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем 

ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;  

• говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; выбирать языковые средства в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую 

форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; 

строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и 

правильную интонацию; чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого текста; 

использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном 

виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста;  

• письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; списывать текст с 

представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать 

небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая 

ресурсы сети Интернет;  

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;  
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6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

Литературное чтение.  

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества;  

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития;  

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего развития 

личности человека;  

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного 

творчества;  

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста изученных 

литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня 

(мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);  

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

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

Иностранный язык (английский) 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир 

моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка:  

• говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог - 

побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания 

речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с 

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

прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал 

(рисунки, фото) к тексту выступления;  

• аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и одноклассников в процессе общения на 

уроке; воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных 
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текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 

прослушанном тексте;  

• смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные 

на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из 

прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 

(простые таблицы) и понимать представленную в них информацию;  

• письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием личной информации в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом 

до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец;  

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных типов предложений; основных 

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

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками 

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

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, 

запятую при перечислении и обращении);  

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка;  

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых 

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

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики;  

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку;  

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках изучаемой тематики;  

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде;  

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 
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ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля 

в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело;  

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:  

• использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для получения информации, 

оценивать необходимость и достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 

таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет);  

• знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении на 

иностранном языке. 

Математика 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел;  

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать 

текстовые задачи, оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;  

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и выполнять построение геометрических 

фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; 

овладение простейшими способами измерения длин, площадей;  

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и 

использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;  

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, правило), строить логические 

рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые";  

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые 

диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными;  

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, 

в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

Окружающий мир 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее 

истории и культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  
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2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и 

явлений природы; связи мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений;  

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации;  

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями;  

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре 

родного края);  

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

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и 

обществе, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников 

в современной информационной среде;  

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по 

исследованию природных объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов;  

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в 

окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми 

вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов;  

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики 

В соответствии с федеральным законом выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.). 

"Основы православной культуры" 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» обеспечивают следующие достижения 

обучающегося: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком 

значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 
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• выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

приводить примеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-

нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений в семье, 

между людьми, в общении и деятельности; 

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, 

прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), 

основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского 

нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в православной христианской традиции; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

православной этики; 

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о 

Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

• рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, 

святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств 

Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

• рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах 

поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

• рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и Рождество Христово), 

православных постах, назначении поста; 

• раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответственности членов семьи, 

отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

• распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный крест) и значение в православной 

культуре; 

• рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять и объяснять особенности икон в 

сравнении с картинами; 

• излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной традиции в России (Крещение Руси), 

своими словами объяснять роль православия в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 
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• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного исторического и культурного наследия 

в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и 

внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к 

религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

• называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в православной духовно-

нравственной культуре, традиции. 

Изобразительное искусство 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и средств художественной 

выразительности изобразительного искусства;  

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;  

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;  

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений;  

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России;  

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки фотографических изображений и 

анимации. 

Музыка (Церковное пение) 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;  

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать звучание отдельных музыкальных 

инструментов, виды хора и оркестра;  

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов;  

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

5) уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви; 

6) иметь представления о значении церковного пения в духовно нравственном становлении и развитии человека; 

7) овладеть певческими основами осмогласия и основных неизменяемых песнопений православного богослужения; 

8) развить вокально- хоровые навыки, музыкального слуха и певческого голоса; 
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9) отличать по слуху напевы разных гласов; 

10) петь наиболее известные воскресные и праздничные гласовые песнопения по тексту без нот; 

11) петь некоторые неизменяемые песнопения церковных служб наизусть; 

12) соблюдать правила орфоэпии при пении на церковнославянском языке; понимать смысл исполняемых песнопений; 

13) владеть основными вокально- хоровыми навыками - дыхание, атака звука, дикция, пение по руке регента; 

14) знать и соблюдать правила поведения на клиросе. 

Технология 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и общества, многообразии 

предметов материальной культуры;  

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о конструировании, моделировании; 3) овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов;  

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-познавательных и художественно-

конструкторских задач, в том числе с использованием информационной среды;  

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

Физическая культура  

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, физических 

качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных);  

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);  

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры;  

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материально-технической базы - бассейна) и 

гимнастики;  

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

качеств;  

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм двигательной активности. 

Основы православной веры. Закон Божий 

Предметные результаты изучения «Основ православной веры»: 

• осмысленно выполнять личное молитвенное правило, уметь читать молитвы по молитвослову; знать начальные молитвы 

наизусть; 

• знать и объяснять золотое правило нравственности, основные понятия христианской нравственности; 
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• знать основные христианские добродетели; 

• уметь рассказывать о церковных праздниках; 

• знать Заповеди Божии и Заповеди блаженства; 

• пересказывать отдельные истории Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 

• ориентироваться в хронологии событий Библейской истории (в рамках пройденного материала); 

• осознавать важность поста как добродетельного пути к Богу; 

• оценивать свои поступки и поступки людей, исходя из понятий христианской нравственности. 

• знать некоторые основные догматы Церкви (об ангельском невидимом мире, о Боговоплощении, о Святой Троице, о 

Воскресении); 

• знать смысл Церковных Таинств;  

• видеть учительный смысл в действиях конкретных личностей Библейской истории; 

• осознанно приступать к Таинству Исповеди; 

• свободно ориентироваться и действовать в храмовом пространстве во время богослужений и вне богослужебного времени; 

• отличать облачение священнослужителей, знать название священных сосудов и церковной утвари; 

• на слух узнавать и уметь продолжить Библейский рассказ или историю из жития святого; 

• уметь рассказывать о важнейших событиях из истории России и Русской Православной Церкви: просвещении славян, 

происхождении славянской письменности, Крещении Руси, о первых русских святых, о первых монастырях, о событиях, связанных 

с современным светским праздником Днем народного единства (4 ноября); иметь представление и уметь объяснять, какое место 

и значение имеют в жизни Церкви Соборы; 

• объяснять следующие понятия: мир как творение Божие, БОГ – Троица, свойства Божии, Церковь как семья, грехопадение, 

грех как нарушение воли Божией, молитва как образ Богообщения, Крест и Воскресение Христовы – главное содержание Евангелия, 

крестное знамение, храм, Евангелие (значение слова), невидимый мир и видимый мир, ангелы, святые, Таинства, двунадесятые 

праздники, евангельские притчи; благословение священника, родителей. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования 

Система оценки образовательных результатов является необходимым условием реализации системы требований 

образовательных стандартов и призвана способствовать обеспечению преемственности на всех уровнях образования. 

Основные функции системы оценки: 

• ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы средней школы; 

• обеспечение эффективной обратной связи между субъектами образовательных отношений, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 
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Принципы системы оценивания: 

• объективность; 

• открытость; 

• доступность. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы включает в себя 

следующие направления: 

• текущий контроль; 

• промежуточный контроль; 

• итоговый контроль и итоговая оценка; 

• оценка результатов деятельности. 

Система оценки образовательных результатов обучающихся вводится с целью обеспечения оценки динамики 

индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения основных образовательных программ. 

Система оценки образовательных результатов обеспечивает комплексный подход к оценке освоения программы, позволяет 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся: 

 Объект оценки Предмет оценки Процедуры оценки 
Предметные 

результаты 

Сформированность 

учебных действий с 

предметным содержанием. 

Способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач с использованием 

способов, действий, средств, содержания 

предметов. 

- внутренняя накопительная 

оценка; 

- итоговая внешняя или 

внутренняя оценка. 

Метапредметные 

результаты 

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных УУД 

- уровень сформированности конкретных видов 

действий; 

- уровень присвоения универсального учебного 

действия. 

- внутренняя накопительная 

оценка («Портфолио»); 

- итоговая оценка (защита 

индивидуального проекта). 

Личностные 

результаты 

Сформированность 

личностных УУД 

(самоопределение, 

смыслообразование, 

морально-этическая 

ориентация). 

Эффективность деятельности системы 

образования, общеобразовательной организации. 

Внешние мониторинговые 

исследования с 

использованием 

неперсонифицированных 

потоков информации. 

Оценивание – это процесс соответствия достигнутых результатов планируемым. 

Оценка – это определение степени освоения обучающимися ключевых компетенций в соответствии с системой требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 
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Отметка – результат процесса оценивания, условно-формальное (знаковое), количественное выражение оценки 

образовательных достижений обучающихся в цифрах, буквах или иным образом. 

Образовательный результат ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач (личностных, 

метапредметных, предметных): 

• отдельные действия достойны оценки (словесной характеристики); 

• решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в пятибалльной системе). 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы. 

Оценка может ставиться за каждую учебную задачу, показывающую овладение конкретным действием (умением). 

Система оценки результатов освоения школьниками основной образовательной программы общего образования предполагает 

использование различных процедур и методов изучения результативности обучения, вариативности инструментария оценки. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, используется пятибалльная система оценки знаний, умений 

и навыков. 

Система оценки образовательных результатов предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достигнутых результатов. 

Уровни 

успешности 
Критерии и показатели 

Оценка 

результата 

Отметка в 

баллах 

Высокий 

уровень 

Полнота освоения планируемых результатов; 

уровень овладения учебными действиями;  

сформированность интересов к предметной области. 

отлично отметка «5» 

Повышенный 

уровень 

Полнота освоения планируемых результатов; 

уровень овладения учебными действиями; 

сформированность интересов к предметной области. 

хорошо отметка «4» 

Базовый 

уровень 

Ученик демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона выделенных задач. 

удовлетворите

льно 

отметка «3» 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие систематической базовой подготовки;  

обучающийся освоил меньше половины планируемых результатов; 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

неудовлетвор

ительно 

отметка «2» 
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Низкий 

уровень 

Наличие отдельных фрагментарных знаний по предмету, обучающемуся требуется 

специальная помощь в освоении учебного предмета и в формировании мотивации к 

обучению. 

неудовлетвор

ительно 

отметка «1» 

Безотметочное обучение осуществляется при изучении предметов «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», элективных учебных предметов и курсов, факультативных курсов, на изучение 

которых отводится 34 и менее учебных часов в год, применяется зачетная («зачет», «незачет») система оценивания как оценка 

усвоения учебного материала. 

Технологии, методики, методы, приемы оценивания 

Личностные результаты 

Компоненты 

ОД 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Годовая/Итоговая 

Цель Оценка сформированности личностных УУД на данном этапе обучения в соответствии с требованиями к 

планируемым личностным результатам освоения междисциплинарной программы формирования УУД. 

Направленность на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся. 

Объект Процесс формирования Уровень сформированности 

личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, нравственно-этической ориентации. 

Процедуры - Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования. 

- Наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся. 

- Диагностика сформированности личностных качеств ученика может осуществляться учителем (и/или 

педагогом-психологом). При этом учитывается, что личностные результаты не подлежат 

персонифицированной оценке и не выносятся на итоговую оценку. 

- Устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа). 

- Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начальных классов в средние по 

методике М.Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации» (личностные УУД). 

Технологии, 

методики, 

методы, 

приемы 

«Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман). 

«Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» (А.Б. Воронцов). 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой (личностные УУД). 

«Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. Данилов и др.) и другие. 

 - оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), характеризующие положительные качества 

личности обучающихся и их действия; 

- рефлексивные сочинения. 
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Инструментар

ий 

1. Диагностическая работа, включающая задания на оценку поступков, обозначение своей жизненной позиции и 

т.д. 

2. Наблюдение 

3. Анкетирование 

КИМы задания (вопросы) для формирования 

личностных УУД (достижения 

планируемых личностных  результатов). 

тесты (и т.п.) для изучения личностных сфер ученика 

(личностных результатов). 

Критерии - планируемые личностные результаты (действия учеников в ситуациях самоопределения, осмысления, 

оценивания усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающего 

личностный моральный выбор); 

- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла ЗУНов, их значимости, необходимости, 

целесообразности, полезности. 

Шкала и вид 

отметки 

- Определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от показателей – умений, 

характеризующих достижения и положительные качества личности обучающихся). 

- Знаково-символические средства, показывающие отношение обучающихся к достигнутым результатам: 

цветовые, рисуночные. 

- Описание результатов в контексте критериев ценности. 

Формы 

фиксации 

- Листы наблюдения за формированием личностных качеств обучающихся; 

- Дневник ученика; 

- Диагностическая тетрадь учителя; 

Метапредметные результаты 

Компоненты 

системы  оценки 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Годовая/Итоговая 
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Цель Базовые логические действия: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, классифицировать предложенные 

объекты; 

• определять существенный признак; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах на основе алгоритмов; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной задачи; 

• устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желаемым состоянием объекта; строить прогнозы; 

• формулировать цель, планировать ход событий; 

• сравнивать несколько вариантов; 

• проводить по предложенному плану опыт; 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами. 

Работа с информацией: 

• выбрать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию; 

• соблюдать информационную безопасность; 

• анализировать и создавать текстовую, аудио, видео, графическую информацию; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы и т.д. 

анализ процесса 

формирования 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных УУД 

оценка уровня сформированности УУД, анализ полученных результатов. 

Объект Процесс 

формирования 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

УУД 

 

 

 

 

Сформированность 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных УУД 

Сформированность регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД 
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Процедуры 

(внутренняя 

накопленная 

оценка (таблицы 

оценки 

достижения 

планируемых 

результатов), 

итоговая оценка) 

Наблюдение, устный 

опрос, письменный 

опрос 

(самостоятельная 

работа). 

Письменный опрос 

(диагностические  

работы, проверочные 

работы  по предметам,  

комплексные работы  на 

межпредметной основе) 

Письменный опрос (итоговые проверочные работы по 

предметам, комплексные работы на межпредметной 

основе) 

Технологии, 

методики, 

методы, приемы 

-  «Технологи оценивании образовательных достижений»  (Д.Д. Данилов и  др.). 

- «Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» (А.Б. Воронцов). 

- «Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. Ксензова). 

« Оценка уровня сформированности учебной деятельности»  (Г.В. Репкина, Е.В. Заика). 

- «Учимся учиться и действовать»: мониторинг метапредметных универсальных учебных действий (М.Р. 

Битянова, Т.В. Беглова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая). 

- Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн. 

- Определение уровня развития словесно-логического мышления Л. Переслени, Т. Фотекова 

(познавательные УУД). 

- Личностный опросник Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой (Регулятивные УУД). 

- Диагностика уровня сформированности универсальных учебных навыков (методика М. Ступницкой) и 

другие. 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), характеризующие регулятивные УУД, 

познавательные УУД, коммуникативные УУД; 

- рефлексивные сочинения. 

Инструментарий 

1. Комплексные задания на межпредметной основе. 

2. Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

3. Защита итогового индивидуального проекта. 

КИМы 
Задания (вопросы) для выявления уровня сформированности регулятивных УУД, познавательных УУД, 

коммуникативных УУД (достижения планируемых метапредметных результатов); 

Критерии планируемые метапредметные результаты 
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Шкала и вид 

отметки 

определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от показателей – умений, 

характеризующих уровень сформированности регулятивных УУД, познавательных УУД, коммуникативных 

УУД; в соответствии с методикой диагностики). 

Формы фиксации 

- листы наблюдения за формированием регулятивных УУД, познавательных УУД, коммуникативных УУД; 

- дневник обучающегося; 

- диагностическая тетрадь учителя 

Предметные результаты 

Компоненты 

системыоценки 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Годовая/Итоговая 

Цель анализ процесса 

освоения способов 

действий с 

изучаемым 

предметным 

содержанием (их 

операционального 

состава). 

оценка освоения предметных знаний и способов действий с предметным содержанием; 

выявление соответствия уровня сформированности способов действий с предметным 

содержанием требованиям к планируемым предметным результатам. 

освоения программного 

материала по теме, 

блоку, содержательной 

линии. 

освоения программного материала за четверть, полугодие, 

год. 

Объекты Процесс освоения 

способов действий с 

изучаемым 

предметным 

содержанием (их 

операционального 

состава). 

Действия с предметным 

содержанием по 

изучаемой теме. 

Умения решать учебно-познавательны учебно-

практические задачи с использованием средств, 

релевантных предметному содержанию. 

Процедуры Устный опрос, 

письменный опрос 

(самостоятельная 

работа, защита 

проектов, 

интегрированный 

проект). 

Письменный опрос 

(контрольная работа на 

оценку усвоения 

программного 

материала по теме, 

блоку, содержательной 

линии). 

Письменный опрос (итоговые проверочные работы по 

предметам, комплексные работы на межпредметной основе, 

ВПР). 
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Технологии, 

методики, 

методы, приемы 

- «Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. Данилов и др.). 

- «Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» (А.Б. Воронцов). 

- Тест на оценку сформированности навыков чтения (познавательные УУД) из методического комплекса 

«Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой 

- «Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. Ксензова) и другие. 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), характеризующие действия с предметным 

содержанием; 

- тест на оценку сформированности навыков чтения (познавательные УУД) из методического комплекса 

«Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой;  

- тест на оценку самостоятельности мышления (познавательные УУД) из методического комплекса «Прогноз 

и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой; 

- рефлексивные сочинения. 

Инструментарий Продуктивные задания по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения 

своего информационного продукта. 

КИМы задания (вопросы) для выявления уровня сформированности действий с предметным содержанием 

(достижения планируемых предметных результатов); 

Критерии планируемые предметные результаты 

Шкала и вид 

отметки 

определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от показателей – умений, 

характеризующих достижение предметных результатов; в соответствии с методикой оценки); 

принятые в классе оценочные шкалы: «5-балльная шкала», «волшебные линеечки», «столбики», «отметки-

баллы», «отметки-заметки» и т.п. 

Формы 

фиксации 

«листы достижений», 

«оценочные листы», 

«карты оценки»,  

«таблицы 

требований» 

и т.п. 

- Оценочные листы. 

- Листы индивидуальных достижений. 

- Таблицы требований к результатам. 

- Рабочие тетради. 

- Тетради проверочных, контрольных и диагностических работ. 

- Дневники обучающихся. 

- Журнал учителя. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов в урочной 

деятельности по предметам учебного плана школы. 

При оценке достижения обучающимся планируемых результатов во внеурочной деятельности используется безотметочная 

система оценки. 

Реальные достижения школьников могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону 

превышения, так и в сторону не достижения базового уровня. 

Текущий, промежуточный, итоговый контроль регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и порядке перевода обучающихся организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются различные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга: 

• стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

• интегрированные (комплексные) контрольные работы; 

• тематические проверочные (контрольные) работы; - проекты; 

• практические работы; 

• творческие работы; 

• диагностические задания; 

• самоанализ и самооценка. 

Диагностические, тестовые, проверочные, контрольные работы могут быть как в печатном, так и в электронном виде. 

Учитель-предметник может разработать контрольно-измерительные (тестовые, проверочные, контрольные) задания 

самостоятельно или использовать разработанные ранее диагностические, проверочные материалы. Разработанные учителем-

предметником контрольно-измерительные материалы рассматриваются на заседании методического совета школы и утверждаются 

директором организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Критерии оценки предметных результатов 

Критериями оценки образовательных результатов являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые 

установки по курсу, разделу, теме, урок. 

Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, универсальные учебные действия. 

На персонифицированную итоговую оценку на определенном уровне образования, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующий уровень образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 
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Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Критерии оценки личностных и метапредметных результатов 

Личностные результаты выпускников в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов не подлежат итоговой оценке. 

Их оценка осуществляется в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. 

Метапредметные результаты включают в себя способность использовать универсальные учебные действия, ключевые 

компетенции и межпредметные  понятия в учебной, познавательной и социальной практике; умение самостоятельно планировать, 

осуществлять образовательную деятельность, строить индивидуальную образовательную траекторию. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: комплексной работы, 

интегрированного зачета, защите индивидуального проекта, ВПР и др. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения Программы НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения ФОП НОО и с 

учѐтом федеральных рабочих программ, разработанных Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт стратегии 

развития образования российской академии образования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей включают: 

• .. содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

• .. планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

• .. тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом 

рабочей программы воспитания. 

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

деятельности), учебных модулей являются Приложением № 1 к Программе НОО. 

2.2. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий   

Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

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);  
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• под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов;  

• построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, 

создающего риски, которые нарушают успешность развития обучающегося, и формирует способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

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). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обучающегося к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных 

социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образовательную среду класса, образовательной организации.  

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих:  

• смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений;  

• аналитическую текстовую деятельность с ними;  

• успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

• успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), 

создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление);  

• результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание собственного мнения, учет суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия.  

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне 

начального общего образования их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).  

Выделяются шесть групп операций:  
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• принимать и удерживать учебную задачу;  

• планировать ее решение;  

• контролировать полученный результат деятельности;  

• контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  

• предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи;  

• корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной и (или) совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов УУД личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих УУД: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 
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• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося 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; уважение интересов 

партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение Иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 
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Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его областной центр; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных УУД изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных УУД: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 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 
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музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные УУД на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

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

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно преобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 
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• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность 

в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 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). 

Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального общего образования.  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное 

усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 
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В рамках деятельностного подхода в качестве обще учебных действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа 

мира и ценностно смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

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

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

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

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально 

предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
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 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

 Познавательные универсальные учебные действия включают: обще учебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

Обще учебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
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• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу обще учебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 
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• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по учебниками УМК» Школа России» 

1 класс 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

У
У

Д
 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

3. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 
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У
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1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 
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1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему.  
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1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать в паре.  

2 класс 
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1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 
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1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении.  
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 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план. 

5. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения задания.  

6. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 
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 1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

3 класс 
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1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей. 
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1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным. 
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1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  
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1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

4 класс 
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1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России. 
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1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу 

его выполнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выполнения задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.  
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1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде 
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Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть последствия коллективных решений. 

2.3. Рабочая программа воспитания обучающихся  

Пояснительная записка 

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. 

Программа воспитания: 

• предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в образовательной организации; 

• разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); 
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• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; 

• предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

• предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Целевой раздел 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 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. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации:  

• развитие личности, 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;  

• 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. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации воспитанников  в школе– это создание условий для формирования 

духовно-нравственной, верующей в Бога личности, живущей по Заповедям Божиим, трудолюбивой, образованной, любящей свою Родину, 

принимающей судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененной в духовных 

и культурных традициях многонационального народа России и Православия, способной успешно решать проблемы адаптации в современном 

обществе, реализовать свои таланты в новой социальной и экономической среде во имя Божье, активно участвующей в общественно-полезной 

деятельности на благо Церкви и государства. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его духовной личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности и духовного роста, 

как самого себя, так и ребенка, но при этом и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

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. 

Задача педагогического процесса - создание духовно-нравственной и культурной атмосферы в школе, когда священник – педагог – 

воспитанник – родители - единый организм, соборная «малая Церковь». Школа помогает и Церкви, и родителям в воспитании ребенка, стремится 

гармонизировать церковную и мирскую жизнь 

Главная задача – помочь школьнику устоять перед грехом, сделать правильный выбор между добром и злом, между спасением души в 

Вечности и сиюминутным удовлетворением своей слабости. Поэтому еще одним направлением духовно-нравственного развития и воспитания в 

школе является привитие воспитанникам иммунитета против растлевающего влияния современного мира. 

Работа педагогического коллектива школы строится на основе традиций русской православной школы с учетом современных требований 

ФГОС НОО.  

Программа воспитания направлена: 

на воспитание воспитанников в вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;  

на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, урочную, внеурочную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанную на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и Русской Православной Церкви. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном, братом, внуком; 

• уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 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 дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

• 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 
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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. 

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. 
Воспитательная деятельность в образовательной организации 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. 

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:  

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. 
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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. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. Требования к личностным результатам освоения обучающимися Программы 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.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

• знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - России, 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; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение;  

• имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях;  

• принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание:  

• уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 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.  

Эстетическое воспитание:  
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• способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей;  

• проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре;  

• проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

• бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде;  

• владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе;  

• ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом;  

• сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом 

возраста.  

Трудовое воспитание:  

• сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;  

• проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное потребление;  

• проявляющий интерес к разным профессиям;  

• участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Экологическое воспитание:  

• понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду;  

• проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам;  

• выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания:  

• выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным 

знаниям, науке;  

• обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании;  

• имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях 

знания. 

Содержательный раздел. 

ЧОУ школа-интернат при Николо-Шартомском мужском монастыре является частной средней общеобразовательной школой для мальчиков. 

Обучение ведётся с 1 по 4 класс, возраст воспитанников от 6,5 до 11 лет. В начальной школе – интернате постоянно проживают и обучаются от 30 

до 45 воспитанников, которые распределены по двум автономным отделениям: 1 отделение 1,2 классов – до 20 человек (находится на первом этаже 

жилого корпуса), 2 отделение 3,4 классов – до 25 человек (находится на 2 этаже жилого корпуса). 
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ЧОУ школа-интернат при Николо-Шартомском мужском монастыре (далее – школа) - это школа, удаленная от различных социальных 

структур, находится в лесной зоне д. Клещёвка Шуйского района. Наш воспитанник воспринимает природу как естественную среду собственного 

обитания, что положительно влияет на формирование бережного отношения к природе и заботе о животных.  

Учредителем и главным партнёром школы является Николо-Шартомский мужской монастырь, директор школы наместник этого монастыря 

архимандрит Филипп (Понамарчук И.Е.).   

У школы есть своя символика (флаг, герб), кодекс чести и торжественное обещание воспитанника. Также в школе разработаны и приняты 

правила проживания, обучения, система поощрений и наказаний. Школа богата своими традициями.  

На территории школы имеется храмово-жилищный комплекс, трапезная, 3 учебных корпуса, универсальная спортивная площадка, хоккейная 

площадка, тренажёрный комплекс, баня с бассейном, огород, сад, оборудованные места для отдыха (рыбалки, купания, костровые биваки и др.). У 

школы имеется свой автобус, что позволяет педагогическому коллективу определять необходимый для формирования и развития гармоничной 

личности воспитанника социум. В процессе воспитания школа сотрудничает с различными духовными, культурными, социальными и спортивными 

учреждениями. Ежегодно организованы паломнические поездки по святым местам.   

Особенностью духовно-нравственного развития и воспитания воспитанников является тесное сотрудничество Церкви, школы и семьи. По 

отношению к ученику предполагается наличие трех авторитетов: священника, педагога, родителей. 

Приоритетным направлением педагогики в школе является духовное развитие и воспитание детей. Огромную роль в этом играют молитва, 

пост, участие учащихся в церковных таинствах. Молитва является главным спутником воспитания в течение дня, недели и года. Молитвой 

начинается и заканчивается каждый учебный год и день, в течение дня молитва звучит перед и после каждого урока, трапезой, мероприятия и 

дела. Молитвой освящается пища, все помещения и вся территория школы. 

В школе действует своя домовая церковь в честь праздника Успения Божией Матери. Именно храм является главным центром жизни школы. 

Православное мировоззрение и система ценностей воспитанников формируется благодаря непосредственному включению их в практическую 

жизнь православного храма. За воспитанниками начальной школы закреплено церковное послушание – помощь в организации и проведении 

ежедневных крестных ходов (кроме воскресных и праздничных дней) по территории и помещениям школы. 

В начальной школе преподаются духовные дисциплины – ОПВ и Церковное пение (в рамках предмета «Музыка»). Программа учитывает 

церковный календарь, который задает тон различным временам и празднованиям года и одновременно является хранилищем памяти о священных 

событиях и дорогих именах в истории Отечества, создающим духовную связь с многовековым духовным и культурно-историческим наследием 

России. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

• принцип Христоцентричности – когда устремление всего коллектива и каждой личности в отдельности направлено к центру духовного 

единения ко Господу Нашему Иисусу Христу;  

• ориентир на создание духовной, единой и психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и 

педагогов содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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• организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

• системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

• ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

• соборное сохранение, приумножение и развитие школьных традиций; 

• коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого 

дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

• создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

• ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений - явление ключевой фигурой воспитания в школе духовника, воспитателя и классного руководителя, реализующих по отношению к 

детям духовно обогащающую, защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую и сопровождающую функции. 

Православное мировоззрение и система ценностей, воспитанников школы формируется благодаря превращению общих православных идеалов 

и школьных традиций в личностные ценностные смыслы и ориентиры. Для этого воспитанник включён в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Основное усилие православного воспитания направлено на развитие духовной жизни ребенка. 

Результатом сложившейся системы воспитания в школе является особая среда – православное пространство - совокупность традиций, 

межличностных отношений, норм поведения, которые принимаются и поддерживаются всеми воспитанниками, педагогами, родителями под 

духовным руководством монастыря.  Такое единое пространство, основанное на православной вере, которое окружает ребенка, воспитывает 

значительно эффективнее и результативнее, чем любые воспитательные системы. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики школы-интерната, интересов субъектов воспитания, 

тематики учебных модулей 

Практическая реализация целей и задач воспитания в начальной школе осуществляется в рамках модулей: 

• «Классное руководство», 

• «Урочная деятельность», 

• «Внеурочная деятельность», 

• «Работа с родителями» 

•  «Основные школьные дела», 

• «Внешкольные мероприятия», 

• «Организация предметно-пространственной среды», 

• «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Деятельность педагогических работников школы в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. 



59 

 

Модуль «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

духовно-нравственные проекты, акции и фестивали: 

«Рождественский подарок» и «Светлый праздник» - воспитанники являются участниками и победителями областных фестивалей детского 

творчества, приуроченных к главным православным праздникам Рождество Христово и Воскресение Христово;  

«Красота Божьего мира» - воспитанники являются участниками и лауреатами международного конкурса детского творчества; 

«Милосердие» - проект взаимодействия школы с интернатом для детей инвалидов, детскими домами и отделением престарелых людей 

помогает развить у воспитанников чувство сострадания и заботы об инвалидах и пожилых людях; 

«Соборные Богослужения» - участие в архиерейских богослужениях в Воскресенский собор г. Шуя, в престольных праздниках Николо-

Шартомского монастыря в с. Введенье, прохождение практики иподьяконов на архиерейских богослужениях по Шуйской Тейковской епархии; 

«Встречи с батюшками» - встречи со священниками и духовенством РПЦ  

патриотические проекты, акции и фестивали: 

«Бессмертный полк» - сбор и оформление биографий предков воспитанников и педагогов, подготовка выступления «Спасибо деду за победу!», 

изготовление памятных табличек, шествие на митинг с табличками памяти; 

«Свеча памяти» - подготовка, организация и проведение митинга, посвященного дню Победы в д. Клещёвка у памятника героя Советского 

союза Юрия Смирнова, уход за памятниками Остаповского поселения; 

«Блокадная ласточка» - знакомство с историей возникновения блокадной ласточки, изготовление эмблем, написание стихов, создание 

видеороликов, в день начала и снятия блокады проведение завтрака по норме блокадного хлеба и кисель. 

«Салют, победы!» - фестиваль детского творчества, организован и проводится на территории школы с привлечением православных школ 

Шуйской Тейковской епархии и учреждений культуры Шуйского района. 

«Вечная память» - экспедиции по местам боевой славы, подъём, захоронение и служение панихиды по погибшим воинам. Участие в вахтах 

памяти. 

«Клещёвские зори» - военно-полевые сборы, проводимые на пришкольной территории с привлечение в/ч Ивановской области, военкомата г. 

Шуи, ШПГУ и др. учреждений. 

Социальные проекты: 

Общешкольные родительские собрания, которые проводятся 2 раза в год с привлечением медицинских, социальных и других специалистов; 

«Гость в дом – Бог в дом» - мероприятия, проводимые на уровне района, организуемые совместно с активом школы (спортивные состязания, 

праздники, представления), которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 
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подготовка и проведение дней открытых дверей; 

открытые спортивные турниры и соревнования, творческие фестивали и конкурсы 

встречи с выпускниками разных лет. 

На школьном уровне: 

В течение года Богослужения по воскресным дням, двунадесятым и великим православным праздникам; 

Поздравление в день именин и день рождения воспитанников, педагогов и работников школы (возносится молитва «Многая лета», вручается 

именинная просфора и подарок); 

Подготовка и проведение СКШ игровых программ с чаепитием для именинников по кварталам; 

Сдача норм ГТО, проведение розыгрышей по волейболу, баскетболу, пионерболу, футболу, хоккею, настольному теннису, шашкам и 

шахматам; 

Проект «Рождественское путешествие» - проходит в рамках подготовки к Рождеству Христову;   

Проведение общешкольных советов командиров школы, сборов актива школы и старост классов. 

Традиционные праздники, мероприятия и дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

- День знаний – молебен и торжественная линейка, посвященная началу учебного года 

- Сельхоз работы в монастыре 

- Богородичные посиделки 

- День здоровья 

- День Учителя (поздравление учителей и воспитателей воспитанниками, организация чаепития для педагогического состава родительским 

комитетом школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный и воспитательный процесс, проводят уроки и самоподготовку, 

организуют выполнение послушаний, досуг воспитанников, следят за порядком в школе, в течение дня дублёры администрации школы 

самостоятельно принимают решения и несут за них ответственность и т.п.); 

- Покровские посиделки 

- День ученика 

- Новогодний огонёк 

- Школьный Рождественский праздник 

- Посиделки на старый новый год 

- Сретенские посиделки 

- Спортивно- военные мероприятия в день защитника Отечества 

- Широкая Клещёвская масленица 

- Декада православной книги 

- Общешкольный субботник 
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- Школьный Пасхальный праздник 

- День Победы 

- Последний звонок 

- Итоговый праздник 

- Летняя трудовая практика. 

- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и 

географии; начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

Школьные традиции посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Прием в ученики школы»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

Церемонии награждения: 

- Еженедельные общешкольные линейки с объявлением благодарностей за успехи в учёбе, поведении, за добросовестное выполнение 

послушаний, за поддержание чистоту; 

- Награждение по различным номинациям на празднике «День ученика»;  

- Награждение по итогам полугодия подарком за успехи в учёбе, поведении, за добросовестное выполнение послушаний, за поддержание 

чистоты и активное участие в жизни школы, отделения и класса; 

- Награждение по итогам учебного года Похвальными листами и грамотами, благодарностями разного уровня (от воспитателей, руководства 

и директора школы, от наместника монастыря и правящего архиерея) и подарками воспитанников за успехи в учёбе, поведении, за добросовестное 

выполнение послушаний, за поддержание чистоту и активное участие в жизни школы, отделения и класса; 

- Награждение по итогам года и в юбилейные даты школы школьников, выпускников, педагогов, работников, родителей  за активное участие 

в жизни школы,  значительный вклад в развитие школы. 

На уровне отделений:  

«Святой отделения» - проект, в ходе которого каждое отделение сначала борется, потом достойно несёт звание в честь Новомученика и 

исповедника Российского. В отделениях изучается житие и тропарь своего Святого, готовятся выступления и фото презентации, проводятся игровые 

программы по житию, организуются миссионерские выступления, оформляются уголки, стенды, изготовляются иконы, хоругви.   

«Ближним служить – радость дарить» - проект, в ходе которого каждая комната в отделении готовит мероприятия (конкурсы, соревнования, 

игровые и досуговые программы) для всего отделения. На совете отделения определяется лучшее мероприятие и уже всем отделением его готовят 

и проводят для другого отделения. 

На уровне классов:  
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- выбор и делегирование представителей классов в совет старост; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

- участие в подготовке классных часов, в оформлении классных и школьных стендов.  

На индивидуальном уровне:  

-  вовлечение, по возможности, каждого воспитанника в ключевые дела школы; 

 - мотивация воспитанников на занятия в объединениях дополнительных образований, контроль и сопровождение их посещений, совместная 

радость за успехи и поддержка при трудностях и сложностях. 

-  индивидуальная помощь воспитанникам в освоении навыков подготовки, проведения и умения оценивать свою проделанную работу и 

качество выполняемых послушаний; 

-  наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

-  при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы; 

Модуль «КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ» 

Осуществляя работу с детским коллективом (отделением, классом) наставник (воспитатель, классный руководитель) организует работу с 

коллективом детей; индивидуальную работу с воспитанниками; работу с учителями, педагогами дополнительного образования, работающими с 

детьми данного коллектива; работу с родителями воспитанников или их законными представителями. 

Работа с детским коллективом: 

- формирование единого духа и доброго морально-психологического климата в коллективе, на основе духовно-нравственных ценностей 

православной веры; 

- инициирование и поддержка участия коллектива (отделения, класса) в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям 

в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему коллектива 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие 

с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, 

– установить и упрочить доверительные отношения с воспитанниками, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

- проведение различных мероприятий и дел внутри коллектива в целях плодотворного и доверительного общения педагога и воспитанников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

воспитанникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 
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- сплочение коллектива детей через различную совместную трудовую, игровую, спортивную, досуговую и социальную деятельность, 

направленную на сплочение и командообразование;  

- выработка совместно с воспитанниками законов (правил, систем поощрений и наказаний) отделения и класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с воспитанниками: 

-  изучение особенностей личностного развития воспитанников класса через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом делах, 

мероприятиях, беседах по тем или иным нравственным проблемам. Наблюдение и сбор информации проводится во всех местах пребывания 

воспитанника (жилой корпус, школа, трапезная, храм, мед блок, кружки и секции). Все результаты заносятся в индивидуальный дневник 

наблюдения. По результатам наблюдения проводится анализ и оказывается необходимая помощь воспитаннику.   

- создание благоприятной атмосферы в детском коллективе, где каждый воспитанник принят, обогрет вниманием и заботой, и имеет 

возможность для рефлексии. 

- вовлечение каждого воспитанника в жизнь отделения и класса, распределение ответственности за различные поручения и послушания в 

классе, отделении и по школе. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений в коллективе со сверстниками и с 

взрослыми, выбор кружка дополнительного образования, выбор профессии, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со-воспитанниками, 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. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Взаимодействие между педагогами и другими работниками школы: 

- ведение между учителями, медработниками и воспитателями тетрадей взаимодействия; 

-  регулярное проведение классных часов совместно с классным руководителем и воспитателем отделения;  

-  совещания воспитателей, классных руководителей с учителями-предметниками, работниками пищевого, медицинского и хозяйственного 

блока, направленные на формирование единства мнений и требований всех педагогов и работников школы по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между взрослыми и воспитанниками; 

- проведение советов отделений, мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем отделения, класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

-  привлечение учителей и классных руководителей к участию во внеурочных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

-  привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
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Работа с родителями воспитанников или их законными представителями: 

-  регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни отделения класса в целом; 

-  помощь родителям воспитанников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

-  организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

-  привлечение членов семей воспитанников к организации и проведению дел отделения и класса; 

-  организация на базе отделений класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

• - вовлечение воспитанников 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 объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях воспитанников 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 «Шашки и шахматы», направленные на развитие логического и нестандартного мышления, 

формирование навыка дружеского соперничества. 

• Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Творческая мастерская», «Школьный хор», «Литературный кружок», 

создающие благоприятные условия для самореализации воспитанников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

• Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «ОФП», «Футбол», направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых и умений работать в команде.   
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• Курс внеурочной деятельности «Юный рыболов», направленный на знакомство с традиционными народными промыслами, познакомит 

с различными видами ловли, заготовки и хранения рыбы. 

• Техническая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Моделирование», «Выжигание», направленные на развитие творческих 

способностей конструкторского мышления воспитанников, воспитание у них трудолюбия, усидчивости.   

Модуль «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 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 мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Модуль «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Экскурсии, походы помогают нашим воспитанникам расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности 
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и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

• ежегодные походы на природу, организуемые в отделениях воспитателями и родителями школьников, в начале и после окончания 

учебного года; 

• ежедневные в учебные дни экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными руководителями с различными 

заданиями (сбором грибов, ягод, природного материала и др.), а также с расширением знаний по окружающему миру (проведение уроков 

на природе),  

• посезонное знакомство и участие вместе с воспитателями в жизни школьного огорода, забота о животных, зимующих в лесу.  

• выездные экскурсии в музей, на различные предприятия, в воинские и пожарные части, библиотеки; на представления в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк, зоопарк. 

Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир воспитанника, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных и жилых помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия;  

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

• благоустройство пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование на территории школы мест отдыха, доступных и 

приспособленных для воспитанников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

• событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг, эмблема, элементы школьной  и 

военной формы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 
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• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

• Создание родительских комитетов на отделениях и в классах, для совместного решения проблем, проведения праздников, встреч, 

экскурсий и др. 

• Создание через телефонную сеть групп родителей в для быстрого распространения информации и обмена мнений; 

• Организация аудио и видео связи воспитанников с родителями; 

• Взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, 

школьные новости  

На индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и гражданского личностного поведения. В школе создано 

методическое объединение классных руководителей и воспитателей, которое помогает учителям и воспитателям школы разобраться в нормативно-

правовой базе в потоке информации, обеспечивающей успешный воспитательный процесс Совершенствование подготовки и повышения 

квалификации кадров по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей 

программы воспитания. Мероприятия по подготовке кадров: 

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу педагогических работников (работа школы 

наставничества); 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по вопросам классного руководства); 
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- контроль оформления учебно-педагогической документации; 

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим проблемам духовно-нравственного воспитания и 

просвещения обучающихся; 

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить одну важнейшую, системообразующую, дающую 

жизнь в душе детей всем другим ценностям — ценность Педагога. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации работников образовательного учреждения в 

области воспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в школе. 

Директор, исполнительный директор, заместители директора по УМР и ВР, педагог-организатор, классные руководители, воспитатели 

отделений, педагог-психолог, библиотекарь, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования. 

Нормативно-методическое обеспечение. 

В программных мероприятиях предусматривается подготовка и принятие нормативных документов, включающих вопросы духовно-

нравственного воспитания школьников, заключение соглашений о сотрудничестве органов образования, здравоохранения, культуры, социальной 

помощи. 

Ведется разработка нормативно-правового механизма взаимосвязи субъектов духовно-нравственного содержания в г. Шуя и Шуйском 

муниципальном районе. 

Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей программы воспитания в образовательный процесс. 

Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков и видео мероприятий по 

учебно-воспитательной работе. 

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых направлений программ воспитания. 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания осуществляется на основании следующих локальных актов: 

• Основная общеобразовательная программа образования; 

• Учебный план; 

• Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы; 

• Рабочие программы педагогов; 

• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности; 

• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в образовательном учреждении). 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной 

деятельности. 

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 процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы 

(вручение благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков, денежной премии производится в торжественной обстановке, на 

праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, педагогов-наставников награждаемых); 

• прозрачности правил поощрения (согласно Положения о поощрении социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

• сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

• привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

• похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

• похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

• награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за 

ответственное отношение к порученному делу, волю к победе) 

• награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с указанием уровня достижений обучающихся в различных 

школьных конкурсах и викторинах; 

• награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными письмами за хорошее воспитание детей. 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности, как 

благотворительная поддержка. Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной 

поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 
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деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников. 

В школе практикуются общешкольные линейки. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 

деятельность соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

Анализ воспитательного процесса. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 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 школьниками 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 детьми 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 школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим: 

• нормативно-методическое обеспечение; 

• кадровое обеспечение; 

• материально-техническое обеспечение; 

• удовлетворенность качеством условий. 

Анализ организации воспитательной работы по следующим направлениям: 

• реализация внеурочной деятельности; 

• реализация воспитательной работы классных руководителей; 

• реализация дополнительных программ; 

• удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества, анкетирование. 
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Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников каждого класса, их 

достижения в конкурсах и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных отношений качеством результатов воспитательной 

работы. 

Осуществляется анализ классными руководителями, воспитателями отделений совместно с заместителем директора по воспитательной работе 

с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей и воспитателей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, 

диагностика. Диагностический инструментарий: «Методика диагностики нравственной воспитанности», «Методика диагностики личностного 

роста школьников», «Методика диагностики нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной самооценки» 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников». Классные руководители и воспитатели отделений проводят учет результативности 

участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, благотворительных акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. В 

качестве инструмента оценки - таблица достижений. Она позволит систематизировать сведения, для их анализа. В таблицу педагоги вносят 

результаты участия детей в мероприятиях различного уровня. Заполненные таблицы по всем классам и формируются в сводную по школе. Это дает 

возможность анализировать результативность участия школьников в различных конкурсах по всем направлениям воспитательной деятельности. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, воспитателями отделений, Активом 

школы и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Чтобы выявить, 

удовлетворены ли родители и школьники качеством образовательных услуг, чаще всего используют анкетирование. 

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной деятельности. Оценивают три показателя: качество 

организации внеурочной деятельности; качество воспитательной деятельности классного руководителя; качество допобразования. 

Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности результатами воспитательной работы. Полученные результаты обсуждаются 

на заседании методического объединения классных руководителей и воспитателей отделений или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

• качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
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• качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

• качеством совместной деятельности воспитателей и их воспитатенников; 

• качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

• качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

• качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

• качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

• качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

• качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Ожидаемые конечные результаты 

1.Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, 

способной при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях 

русской православной культуры через расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством интеграции с 

социальными партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального 

поведения через внедрение современных воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации, формирования 

здорового образа жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность ребенка, приобщение его к 

истинным ценностям, формирование нового знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг 

к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 1-4 классов по Федеральному учебному плану начального общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ школы-интерната при Николо-Шартомском мужском 

монастыре (далее – учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной 

учебной неделе, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за счет учебных предметов, курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана № 1 Федеральной образовательной программы, утвержденной приказом 

Минпросвещения от 16.11.2022 № 992. Вариант № 1 предназначен для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке 

в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х классов – 34 

недели. Соответственно, весь период обучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-

м классе: в сентябре–декабре уроки длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

• для 1-х классов – не более четырех уроков в день и один день в неделю – пять уроков; 

• 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

1.2.3685-21. В учебном плане начального общего образования МБОУ СОШ № 1 выделено: 

• в 1-х классах – 21 час в неделю; 

• 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение». 
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2. «Иностранный язык». 

3. «Математика и информатика». 

4. «Обществознание и естествознание ("Окружающий мир")». 

5. «Основы религиозных культур и светской этики». 

6. «Искусство». 

7. «Технология». 

8. «Физическая культура». 

В школе языком образования является русский язык, и в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС НОО изучение родного языка и литературного чтения 

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних. Родители в своих заявлениях отказались от изучения предметов «Родной 

(русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов обязательной части учебного плана. Достижение предметных 

и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических разделов 

или модулей в программы следующих учебных предметов: 

• «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие навыков поиска и применения информации, использование 

разнообразных источников информации, в том числе сети Интернет); 

• «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий); 

• «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» (предусматривает изучение фотографии, работу в программах Paint, 

Picture Manager и PowerPoint, виртуальные путешествия); 

• «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (обеспечивает достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 часа в неделю в 4-м классе. На основании заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлен модуль «Основы православной культуры». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: 

1. на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, курсов, модулей из перечня, предлагаемого ЧОУ 

школой-интернатом при Николо-Шартомском мужском монастыре, по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: 

• курс «Основы православной веры», 1-4-й класс (1 час в неделю) – целью курса является создание условий для формирования у детей 

Евангельской нравственности, чтобы она стала основой их жизни, помочь им осознать себя чадами Церкви Христовой, «родными Богу и 

своими для святых»; помощь в выстраивании в сознании ребенка правильной лестницы иерархических ценностей, выделяя главное место 
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в ней для Бога. Выражаясь словами блаженного Августина, помочь осознать ребенку, что "если Бог будет на первом месте, то все остальное 

будет на своем". 

2. на курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого ЧОУ школой-интернатом при Николо-Шартомском мужском монастыре, по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

• «Спортивные игры», 1–4-й классы (1 час в неделю); 

• «Разговоры о важном», 1–4-й классы (1 час в неделю); 

• «Творческая мастерская», 1–4-й классы (2 часа в неделю); 

• «Библиотечные уроки», 1–4-й классы (1 час в неделю). 

В целях выполнения Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года и в соответствии с письмом 

Минпросвещения от 21.12.2022 № ТВ-2859/03 ЧОУ школа-интернат при Николо-Шартомском мужском монастыре реализует третий час 

физической активности за счет часов курса внеурочной деятельности «Спортивные игры». 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет ЧОУ школа-интернат при Николо-Шартомском мужском монастыре. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования определены 

в плане внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей ЧОУ школы-интерната при Николо-Шартомском мужском монастыре. 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения 

от 16.11.2022 № 992, и «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» ЧОУ школы-интерната при Николо-Шартомском мужском 

монастыре. 

В 1-м классе промежуточная аттестация не проводится. Промежуточная аттестация обучающихся проводится начиная с 2-го класса в конце каждого 

учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. окружающий мир и комплексная метапредметная работа. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится на основе результатов стандартизированных работ по предметам: русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир и комплексной метапредметной работы.  

По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется промежуточная оценка, которая фиксирует достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий.  

Формы промежуточной аттестации для учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей представлены в таблице: 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 2–4-й Диктант 

Литературное чтение 2–4-й Проверка навыков работы с текстом 
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Иностранный язык (английский) 2–4-й Контрольная работа 

Математика 2–4-й Контрольная работа 

Окружающий мир 2–4-й Тестирование 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

4-й Тестирование 

Изобразительное искусство 
2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов выполнения 

тематических проверочных работ 

Музыка 
2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов выполнения 

тематических проверочных работ 

Технология 
2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов выполнения 

тематических проверочных работ 

Физическая культура 
2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов выполнения 

тематических проверочных работ 

Основы православной веры 

2-3-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результатов выполнения 

тематических проверочных работ 

4-й Итоговый тест 

Учебный план начального общего образования (пятидневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) – 2 2 2 6 
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Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание («Окружающий 

мир») 
Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики – – – 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 0,5 1 1 0,5 3 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 0,5 1 1 0,5 3 

Физическая культура Физическая культура 3 2 2 2 9 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 1 1 1 1 4 

Основы православной веры 1 1 1 1 4 

Всего в неделю 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при пятидневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

Курсы внеурочной деятельности 

Библиотечный урок 1 1 1 1 4 

Спортивные игры 1 1 1 1 4 

Творческая мастерская 2 2 2 2 8 
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Разговоры о важном 1 1 1 1 4 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 5 5 5 5 20 

3.2. Календарный учебный график ЧОУ Школа-интернат при Николо-Шартомском мужском монастыре  

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Режим работы - 5-дневная учебная неделя с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.  

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.  

Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

заканчивается в предыдущий рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени 

и каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); II четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 

классов); III четверть - 7 учебных недель (для 2 - 4 классов), 6 учебных недель (для 1 класса); IV четверть - 11 учебных недель (для 1 - 4 классов). 

Сроки и продолжительность каникул 

Устав ЧОУ школа-интернат при Николо-Шартомском мужском монастыре (п. 3.4.) предполагает, что сроки проведения зимних и весенних 

каникул согласуются с праздниками Рождества Христова и Светлого Христова Воскресения. К неучебным дням могут относиться также дни 

Двунадесятых праздников Русской Православной Церкви и некоторые другие Праздничные дни Православного календаря. 

Осенние каникулы:  октябрь - ноябрь - 7 дней 

Зимние каникулы:   январь - 10 дней 

Весенние каникулы:  март - 7 дня 

    Пасхальные каникулы – 10 дней 

Летние каникулы:  июнь - август – 92 дня 

Дополнительные каникулы для первоклассников: февраль- 7 дней 

Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится с 15 апреля по 20 мая. 

Продолжительность урока составляет 40 минут, за исключением 1 класса и компенсирующего класса, продолжительность урока в которых 

составляет 35 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены (после 5 урока) - 50 минут. Продолжительность 

перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 20 - 30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 
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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.  

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.  

Занятия начинаются в 8.30 утра и заканчиваются не позднее 19 часов.  

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. 

3.3. Календарный план внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется в таких формах, как проектная и исследовательская 

деятельность, экскурсии, кружки, секции, соревнования и т. д. 

Формы организации внеурочной деятельности - художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

Общий объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования за 4 года обучения составляет 680 

часов.  

Взаимосвязь направлений, видов и форм внеурочной деятельности  

Модель определяет следующие виды внеурочной деятельности:  

-игровая деятельность;  

-познавательная деятельность;  

-проблемно-ценностное общение;  

-досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

-художественное творчество;  

-социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность).  

Взаимосвязь направлений, видов и форм внеурочной деятельности представлена в таблице. 
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 Направление  Виды деятельности  Формы работы с обучающимися  

1  Обще-интеллектуальное  -познавательная,  

 -игровая, 

 -проблемно ценностное общение.  

Час общения, познавательные беседы, диспуты, библиотечные 

уроки, интеллектуальные клубы, акции познавательной 

направленности, интеллектуальные и творческие марафоны, 

олимпиады, факультативы, турниры, интеллектуально творческие 

проекты и научно-исследовательские; кружки, проектная деятельность 

и т.п.  

2  Общекультурное  -проблемно ценностное общение,  

-социальное творчество,  

-игровая,  

-познавательная,  

-художественное творчество.  

Час общения, экскурсии, просмотр и обсуждение кинофильмов, 

сюжетно-ролевые игры нравственного и патриотического содержания, 

творческие конкурсы, фестивали, праздники, туристско-краеведческие 

экскурсии, социально-значимые проекты, акции, национально-

культурные праздники, встречи с интересными людьми, творческие и 

исследовательские проекты; кружки и т.п.  

3  Социальное направление  -творческие проекты социального 

назначения, -художественное 

творчество.  

Творческие проекты, конкурсы, фестивали, праздники.  

4 Спортивно- 

оздоровительное 

направление: 

-игровая, 

-воспитание воли, команды 

Игры, соревнования 

Механизм реализации модели внеурочной деятельности  

Модель внеурочной деятельности включает в себя следующие компоненты:  

• внутришкольная система дополнительного образования (на основе Программ внеурочной деятельности);  

• деятельность классных руководителей;  

• использование ресурсов учреждений дополнительного образования и культуры.  

Основная цель сотрудничества Школы с учреждениями дополнительного образования, культуры в рамках реализации модели внеурочной 

деятельности – расширение условий для всестороннего развития личности обучающихся, создание благоприятной пространственно- развивающей 

среды, способствующей их успешной социализации. Отношения с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта и других 

заинтересованных организаций могут строиться на: договорной основе (заключение письменного Договора) по проведению отдельных занятий в 

рамках кружков, секций и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе Школы и учреждений дополнительного образования, 

устных соглашений о сотрудничестве в рамках реализации внеурочной деятельности в других формах (библиотечные уроки, выставки, беседы, 

конкурсы, фестивали, игры и т.д.)  

Формы взаимодействия и сотрудничества с родителями:  
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• помощь родителей в организации внеурочной деятельности (соревнований, турниров, походов, поездок; помощь в разработке и 

реализации Программ внеурочной деятельности);  

• совместное участие родителей и детей в различных видах и формах внеурочной деятельности;  

• поддержка и сопровождение ребенка в выборе направлений дополнительного образования, форм и видов внеурочной деятельности.  

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Общая физическая подготовка» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры. 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

Возможные темы проектов: 

«История родного края» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование умения работать с разными источниками информации; развитие 

познавательной активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: творческие проекты «Достопримечательности родного края». 

«Мир шашек» 

Цель: расширение представлений об игре в шашки, формирование умения анализировать, наблюдать, создавать различные шашечные ситуации; 

воспитание интереса к игре в шашки; развитие волевых черт характера, внимания, игрового воображения. 

Форма организации: игры-соревнования в шашки. 

3. Коммуникативная деятельность 

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, формирование текстовой деятельности с необычными формами 

представления информации (туристические буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; объявления и рекламы); развитие творческой 

способности создавать необычные тексты. 

Форма организации: лаборатория текстов (система практических занятий). 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Рукотворный мир» 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование умений создавать предметы своими руками с использованием 

природного материала, развитие творческой активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», «Юные художники»); выставки творческих работ. 

«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. 
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Форма организации: литературный клуб, творческая студия. 

5. Информационная культура 

«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: библиотечные уроки. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Модуль «основные школьные дела» 

Дела, события, мероприятия Время Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1 сентября МО классных руководителей 

Игровая программа для летних именинников 1 воскресенье 

сентября 

Социальный работник, СКШ 

«Дары осени» - сбор грибов, ягод, помощь на огороде и в саду. сентябрь Воспитатели 

Мероприятия месячников безопасности и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, учебно-

тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

сентябрь Классные руководители 

 

Воспитатели 

«Посвящение в первоклассники». сентябрь Классные руководители 

Осенний День Здоровья. Сдача норм ГТО сентябрь Учителя физкультуры Классные 

руководители 

Воспитатели 

Рождество Пресвятой Богородицы. Праздничное Богослужение. 

Богородичные посиделки. 

21 сентября Исп. Директор, духовник 

Зам по ВР, АШ, СКШ 

Воздвижение креста Господня 

Праздничное Богослужение. Паломничество. 

27 сентября Исп. Директор, духовник 

Воспитатели 

День учителя в школе: акция по поздравлению учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, День самоуправления, концертная программа. 

05 октября Зам по ВР, СКШ, АШ, родители. 

Общешкольное родительское собрание 

Собрания по классам и отделениям. 

09 октября Исп. Директор, Зам по ВР и УМРЮ 

духовник, классные руководители и 

воспитатели. 
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Общешкольные посиделки в честь именин духовника школы 10 октября Зам по ВР, АШ, воспитатели и 

командиры. 

«Золотая осень»: Конкурс рисунков, чтецов, поделок из природного и бросового 

материала. Праздник осени. 

Октябрь Классные руководители 

Праздник Покрова Божией Матери. Праздничное Богослужение. 

Покровские посиделки. 

14 октября Исп. Директор, духовник 

отделение 5-7 классов 

Мероприятия проекта «Не в силе Бог, а в правде» кинолектории, игровые программы, 

библиотечные уроки. 

Октябрь И/м Дамаскин,  

иер. Василий Шашнев, 

Брюхова В.В. 

Соревнования по лёгкой атлетике. Октябрь Учитель физкультуры, воспитатели. 

День Ученика. Торжественные прием в ученики школы, награждение по 

номинациям. Концертная и игровая программы 

Октябрь Зам по ВР, СКШ, АШ, социальный 

работник, воспитатели, педагоги, 

родители. 

Праздник Казанской иконы Божией Матери. 

Праздничное Богослужение. 

День единства России. Общешкольные посиделки 

4 ноября Исп. Директор, духовник 

Отделение 3,4 классов 

День Матери. Выставка рисунков, фотографий, акции по поздравлению мам с Днем 

матери, концертная программа для мам. 

Ноябрь Классные руководители, педагоги 

дополнительного образования. 

Паломничество по отделениям в период осенних каникул Ноябрь Воспитатели, родители 

Соревнования по пионерболу. Весёлые старты «Сильные, смелые, ловкие». Ноябрь Учитель физкультуры, воспитатели. 

Мероприятия проекта «Не в силе Бог, а в правде» поездки и экскурсии. Ноябрь И/м Дамаскин,  

иер. Василий Шашнев, 

Участие в игре «Рождественское путешествие» - украшение классов и отделений, 

построение снежных фигур, подготовка выступлений и костюмов, конкурсы чтецов, 

рисунков, стихов и сочинений, подготовка концертных номеров. 

Декабрь Зам по ВР, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, 

классные руководители. 

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Праздничное Богослужение.  4 декабря Исп. Директор, духовник. 

Соревнования по хоккею Декабрь Учитель физкультуры, воспитатели. 

Общешкольные посиделки в честь именин исполнительного директора школы 25 декабря Зам по ВР, СКШ, воспитатели. 

Молебен о начале года.  

Новогодний огонёк. 

1 января Исп. Директор, духовник 

СКШ, Зам по ВР 

Рождество Христово. Праздничное Богослужение 

Школьный Рождественский праздник – выставка, концерт, посиделки. 

7 января Исп. Директор, духовник 

Зам по Вр, АШ, педагоги доп 

образования 
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Зимние забавы. Захват крепости. Январь Воспитатели 

Обрезание Господне. Праздничное Богослужение. 

Посиделки. 

14 января Исп. Директор, духовник 

Отеделение 8-11 класссов 

Богоявление. Праздничное Богослужение. 

Купание в купели. 

19 января Исп. Директор, духовник 

Воспитатели, мед работник. 

Акция «Блокадная Ласточка» Январь Воспитатели, библиотекарь. 

Неделя начальных классов (викторины, интеллектуальные игры, конкурсные 

программы) 

Февраль Мо учителей начальных классов 

Сретение Господне. Праздничное Богослужение.  

Отдых по отделениям. 

14 февраля Исп. Директор, духовник 

Воспитатели 

Мероприятия, посвященные дню защитника Отечества – шахматно – шашечный 

турнир, конкурс «А ну-ка, парни», лыжные эстафеты, военная игра «Захват флага». 

Февраль Учителя физкультуры, воспитатели, 

педагоги дополнительного 

образования. 

Клещёвская масленица – гуляние по игровым станциям «Богатырские потешки», 

угощение блинами, мастер –классы по выпечке блинов. 

С 28 февраля по 

6 марта 

Зам по ВР, воспитатели, родители. 

Декада православной книги Март МО духовных дисциплин, 

библиотекарь, Зам по УМР и ВР. 

Мероприятия нравственного воспитания «Спешите делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

Март Весь педагогический состав школы 

Поездки на источники Март, апрель Духовник школы, воспитатели. 

Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздничное Богослужение 

Отдых по отделениям. 

7 апреля Исп. Директор, духовник 

Воспитатели 

День космонавтики. Конкурс рисунков. 12 апреля Классные руководители. 

Мероприятии проекта «Шуйские новомученники и исповедники» - библиотечные 

уроки, паломничество, миссионерство. 

Апрель Духовник школы. 

Отделение 8-11 классов. 

Иер. Иоанн Чайкин. 

Подготовка к Пасхе – конкурсы рисунков, чтецов, стихов, подготовка концертных 

номеров, украшение всех объектов и территории школы 

Апрель Весь педагогический состав школы 

Большая Уборка Нашей Территории – общешкольный субботник Апрель Зам по АХЧ, УМР и ВР 

Вход Господень в Иерусалим. Праздничное Богослужение. Поездка на источник 17 апреля Исп. Директор, духовник 

Воспитатели 

Воскресение Господне. Праздничное Богослужение.  Школьный праздник – 

концертная и игровая программы 

24 апреля Исп. Директор, духовник 

Зам по ВР, СКШ и АШ, родители. 
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Митинг в д. Клещёвка 6-8 мая 9,11 классы 

День Победы. Фестиваль солдатской песни. 9 мая Зам по ВР, АШ, воспитатели. 

Сдача норм ГТО, соревнования на велосипедах. Май Учитель физкультуры и 

воспитатели. 

Празднование памяти учителей словенских равноап. Кирилла и Мефодия. Молебен. 

Игровая программа 

24 мая Исп. Директор, духовник 

Зам по УМР 

Торжественная линейка «Последний звонок в начальной школе» Май Классный руководитель 4 класса 

Школьный Итоговый праздник. Май-июнь Зам по УМР, ВР, АШ, СКШ, 

родители. 

Внеурочная деятельность 

Шашки 

Шахматы 

1-4 

3,4 

Лодыгина Е.В. 

Кочин А.В 

Выжигание 1-4 Иванов С.С. 

Школьный хор 1-4  Регент  

ОФП.  

Спортивные игры 

1,2 

3,4 

Иванов С.С. 

Сабуров В.Н 

Литературный 3,4 Кочин А.В. 

Творческая мастерская 1-4 Попкова Т.В. 

Внешкольные мероприятия 

Посещение выездных представлений театров в школе В течение года Воспитатели 

Посещение концертов в Доме культуры г. Шуи В течение года Воспитатели 

Экскурсия в музеи г. Шуи и Шуйского района     В течение года  Классные руководители 

Посещение мероприятий в детской библиотеки г. Шуи В течение года Классные руководители 

Выход на природу Ежедневно в 

учебные дни 

Классные руководители 

Велопоходы Сентябрь, май Воспитатели 

Поездки на Рождественские и Пасхальные представления в драматический театр Декабрь 

апрель 

Воспитатели  

Экскурсия в воинскую часть Февраль Классные руководители 

Лыжные прогулки в лес Январь Воспитатели 

Экскурсии в музеи боевой славы Май Классные руководители 

Походы Май, июнь Воспитатели 
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Организация предметно-пространственной среды 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели, ИЦШ 

Оформление классных уголков, всех объектов в отделении В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Трудовые десанты по уборке территории школы В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Генеральные уборки школьных и жилых корпусов В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Праздничное украшение школьных и жилых корпусов В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Конкурс на самую чистую комнату В течение года воспитатели 

Работа с родителями 

Организация работы общешкольного, отделенческих родительских комитетов В течение года Зам по ВР, председатель 

родительского комитета школы 

Участие родителей в проведении общешкольных отделенческих и классных 

мероприятий  

В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

Общешкольное родительское собрание Октябрь, май Исп. директор школы 

Классные и отделенческие родительские собрания Октябрь, май Классные руководители 

Воспитатели. 

Информационное оповещение через школьный сайт В течение года ИЦШ 

Индивидуальные консультации В течение года Классные руководители, психолог 

Совместные с детьми походы, экскурсии. По плану   Классные руководители, 

воспитатели 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

3.5.1. Общесистемные требования. 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в образовательной организации, направлена на: 

• достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего образования, в том числе адаптированной; 
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• развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том 

числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

• формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

• индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

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

возможности обучающихся; 

• включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

• формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

• обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом 

национальных и культурных особенностей 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. 

3.5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению. 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  
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Оно включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов, игровой и спальных комнат, административных 

помещений, мест общего пользования.  

Условия для организации образовательного процесса  

Тип здания: типовое, кирпичное 

Имеется: 

Библиотека, спортивный зал, спортивное оборудование в соответствии с требованиями, 

спортивная площадка, столовая, компьютерный класс, выход в Интернет.  

Медикосанитарные условия и соблюдение мер противопожарной безопасности. 

1) Наличие медицинского кабинета. 

2) Наличие автоматической пожарной сигнализации. 

3) Кнопка экстренного вызова. 

Учебное оборудование включает в себя: 

– книгопечатную продукцию; 

– печатные пособия; 

 – экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, 

– технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных технологий); 

– учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

– натуральные объекты 

– игры и игрушки. 

Обучение в начальной школе-интернате проходит в закрепленных за классами помещениях. Вместе с тем в школе функционируют кабинеты 

по отдельным предметам: ИЗО, музыка, иностранный язык, компьютерный класс, спортивный и актовый залы, игровая, тренажерный зал.  

Для реализации образовательных программ имеется учебная литература для учащихся в соответствии с УМК. 

Учебно-методические и информационные условия реализации ФГОС НОО 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, 

инструментального сопровождения начального общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного процесса обучения 

и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика   средствами информационно-коммуникационного сопровождения.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса заключается в том, чтобы создать информационно-

методические условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования в рамках соответствующих 

(формируемых) регламентов, в совокупности определяющих качество информационной среды школы.  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивают: 
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• управленческую деятельность администраторов начального общего образования, учебных планов по предметам, образовательных программ 

образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных действий, модели аттестации учащихся, рекомендаций по 

проектированию учебного процесса и т.д.;  

• образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и электронные носители образовательной информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

• образовательную деятельность обучающих (учителей начальной школы, психологов, диагностов и т.д.).  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители научно-методической, учебно-методической, 

психолого-педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы 

и т.д. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными приложениями, учебно-методической литературой и материалами для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Школа-интернат также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Школьная библиотека укомплектован печатными образовательными ресурсами и ЭОР, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

Создание в образовательном учреждении информационно образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ п/п Необходимые средства Необходимое количество средств 
Имеющееся в 

наличии 

I Технические средства 

Интерактивные доски 

Копировальная техника (сканер, принтер, ксерокс)  

Звуковые колонки 

Музыкальный центр 

Цифровые фотоаппараты 

10 

5 

5 

2 

5 

II Программные инструменты Microsoft Office Word 2007, 2010 5 

III 

Обеспечение технической, 

методической и 

организационной поддержки 

Районное методическое объединение, школьное методическое объединение 

учителей начальных классов, администрацией школы 
имеются 
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IV 

Отображение образовательного 

процесса в информационной 

среде 

Информационное подключение к локальной сети ОУ и глобальной сети 

Интернет, вход в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещение гипермедиа сообщений в информационной среде 

образовательного учреждения: сайт школы, школьная газета 

имеются 

V 
Компоненты на бумажных 

носителях 
Учебники, рабочие тетради 

Для каждого 

учащегося 

VI Компоненты на CD и DVD Электронные приложения к учебникам, электронные наглядные пособия. имеются 

УМК, используемые в образовательном учреждении 

 

№ п/п Авторы, название учебно-методических изданий Класс Издательство 

1 2 3 4 

Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования 

Русский язык 

1 
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Русский язык. Азбука: 1-й класс: 

учебник: в 2 частях 
1 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 
2 Горецкий Всеслав Гаврилович, Федосова Нина Алексеевна Прописи. 1 класс. В 4-х частях. 1 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 1-й класс: учебник 1 

4 Канакина В.П. Русский язык. 1 класс. Рабочая тетрадь. 1 

5 Канакина В.П. Русский язык. 1 класс. Проверочные работы. 1 

6 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 2-й класс: учебник: в 2 частях 2 

7 Канакина В.П. Русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь. 2 

8 Канакина В.П. Русский язык. 2 класс. Проверочные работы. 2 

9 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 3-й класс: учебник: в 2 частях 3 

10 Канакина В.П. Русский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь. 3 

11 Канакина В.П. Русский язык. 3 класс. Проверочные работы. 3 
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12 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 4-й класс: учебник: в 2 частях 4 

13 Канакина В.П. Русский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь. 4 

14 Канакина В.П. Русский язык. 4 класс. Проверочные работы. 4 

15 
Жиренко Ольга Егоровна, Лукина Таисия Михайловна Тренажер по чистописанию. 1 класс. 

Добукварный и букварный периоды. 
1 

«Вако» 

Литературное чтение 

16 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение: 1-й класс: учебник: в 

2 частях 
1 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 
17 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение: 2-й класс: учебник: в 

2 частях 
2 

18 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  Литературное чтение: 3-й класс: учебник: в 

2 частях 
3 

19 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  Литературное чтение: 4-й класс: учебник: в 

2 частях 
4 

Иностранный язык 

20 Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и другие Английский язык. 2 класс: учебник: в 2 частях 2 
Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

21 Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и другие Английский язык. 3 класс: учебник: в 2 частях 3 

22 Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и другие Английский язык. 4 класс: учебник: в 2 частях 4 

Математика 

23 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: 1-й класс: учебник: в 2 частях 1 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

24 
Моро Мария Игнатьевна, Волкова Светлана Ивановна Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х 

частях. 
1 

25 Моро Мария Игнатьевна, Волкова Светлана Ивановна Математика. 1 класс. Проверочные работы 1 

26 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: 2-й класс: учебник: в 2 частях 2 

27 
Моро Мария Игнатьевна, Волкова Светлана Ивановна Математика. 2 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х 

частях. 
2 
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28 Моро Мария Игнатьевна, Волкова Светлана Ивановна Математика. 2 класс. Проверочные работы 2 

29 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: 3-й класс: учебник: в 2 частях 3 

30 
Моро Мария Игнатьевна, Волкова Светлана Ивановна Математика. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х 

частях. 
3 

31 Моро Мария Игнатьевна, Волкова Светлана Ивановна Математика. 3 класс. Проверочные работы 3 

32 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: 4-й класс: учебник: в 2 частях 4 

33 
Моро Мария Игнатьевна, Волкова Светлана Ивановна Математика. 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х 

частях. 
4 

34 Моро Мария Игнатьевна, Волкова Светлана Ивановна Математика. 4 класс. Проверочные работы 4 

А.Л. Окружающий мир 

35 Плешаков А.А. Окружающий мир: 1-й класс: учебник: в 2 частях 1 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

36 Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях 1 

37 Плешаков А.А., Плешаков С. А. Окружающий мир. 1 класс. Проверочные работы 1 

38 Плешаков А.А. Окружающий мир: 2-й класс: учебник: в 2 частях 2 

39 Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях 2 

40 Плешаков А.А., Плешаков С. А. Окружающий мир. 2 класс. Проверочные работы 2 

41 Плешаков А.А. Окружающий мир: 3-й класс: учебник: в 2 частях 3 

42 Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях 3 

43 Плешаков А.А., Плешаков С. А. Окружающий мир. 3 класс. Проверочные работы 3 

44 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир: 4-й класс: учебник: в 2 частях 4 

45 Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях 4 

46 Плешаков А.А., Плешаков С. А. Окружающий мир. 4 класс. Проверочные работы 4 

Основы религиозных культур и светской этики 
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3.5.3. Требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

ЧОУ школа-интернат при Николо-Шартомском мужском монастыре располагает необходимым кадровым потенциалом, адекватным 

развивающей образовательной парадигме федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

47 
Васильева О.Ю., Кульберг А.С., Корытко О.В. и др.; под науч. ред. Васильевой О.Ю. Основы 

православной культуры. 4 класс: учебник: в 2 частях 
4 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Изобразительное искусство 

48 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство: 1-й класс: учебник 1 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

49 Коротеева Е.И. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство: 2-й класс: учебник 2 

50 Горяева Н.А. и др. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство: 3-й класс: учебник 3 

51 Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство: 4-й класс: учебник 4 

Физическая культура 

52 
Винер-Усманова И.А., Цыганкова О. Д. / под ред. Винер-Усмановой И.А. Физическая культура: 1-

4-е классы: учебник: в 2 частях 
1–4 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Музыка 

53 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка: 1-й класс: учебник 1 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

54 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 2-й класс: учебник 2 

55 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 3-й класс: учебник 3 

56 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 4-й класс: учебник 4 

Технология 

57 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: 1-й класс: учебник 1 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

58 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: 2-й класс: учебник 2 

59 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: 3-й класс: учебник 3 

60 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: 4-й класс: учебник 4 
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Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, способны к инновационной 

профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию в течение всей жизни.  

В их компетентность входит осуществление обучения и воспитания младших школьников, использование современных образовательных, в 

том числе технологии деятельностного метода, информационно-коммуникационных технологий обучения, способность эффективно применять 

учебно-методические, информационные и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Количественная характеристика кадрового состава начальных классов: 

№/п Специалисты Функции Количество специалистов в 

начальной школе 

1. Учитель начальных классов Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

4 

2 Учителя-предметники 

(иностранный язык, музыка, 

физическая культура) 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

3 

3. Заведующий библиотекой Обеспечение доступа к информации, участие в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействие формированию 

информационной компетентности учащихся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке информации 

1 

4. Административный персонал Обеспечение условий для эффективной работы специалистов ОУ, 

осуществление контроля и текущей организационной работы 

2 

6. Информационно-

технологический персонал 

Обеспечение функционирования информационной структуры (включая 

ремонт техники, системное администрирование, поддержание сайта 

школы и пр.) 

1 

Характеристика кадрового состава: 

  Образование Квалификационная категория Стаж работы в должности 

№/п Специалисты высшее  1-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 

1. Учитель начальных классов 2 

1 

1 

Соответствие занимаемой должности 

Первая квалификационная категория 

К.П.Н. 

0 0 4 

2. Учителя-предметники 4 Соответствие занимаемой должности  3 1 

3. Заведующий библиотекой 1 -   1 

4. Административный персонал 2 -  1 1 
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5. Информационно-технологический 

персонал 
1 

- 
 2  

Все педагоги, реализующие ФГОС НОО, прошли соответствующую переподготовку в АУ «ИРО Ивановской области».  

Кадровый состав призван обеспечить создание учебной и предметнодеятельностной среды в условиях реализации ФГОС, содействующей 

освоению основной образовательной программы. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

Оказание помощи школьникам в осуществлении осознанных личностно значимых выборов, в освоении методов познания, общения, 

межличностного взаимодействия, обеспечение гарантии прав, социально-психологической защиты обучающихся проводится педагогами начальной 

ступени обучения, администрацией школы. Используются индивидуальные и коллективные методы работы, ведется координация действий 

педагогов, родителей, представителей общественных организаций и социальных партнеров в целях оказания помощи в развитии личности 

школьника. Совершенствование психолого-педагогического сопровождения ведется путем вариативности направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• выявление и поддержка одаренных детей; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, а также путем вариативности форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• профилактика, диагностика; 

• консультирование; 

•  коррекционная работа, развивающая работа; 

•  просвещение; 

• экспертиза. 

Основные направления психологопедагогического сопровождения 

• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 



96 

 

• Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад 

• Поддержка ученического соуправления 

• Выявление и поддержка одарённых детей 

• Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

• Сохранение и укрепление психологического здоровья 

• Дифференциация и индивидуализация обучения 

• Развитие экологической культуры 

Основные формы сопровождения 

1. Консультирование 

2. Диагностика 

3. Развивающая работа 

4. Экспертиза  

5. Профилактика 

6. Просвещение  

7. Коррекционная работа 

В соответствии с целями образовательной деятельности в учебно-воспитательном процессе используется компетентностный подход. 

Компетентность понимается как общая способность и готовность использовать знания, умения и обобщенные способы действий, усвоенные в 

процессе обучения, в реальной деятельности. Ключевыми компетентностями, формированию которых отдается предпочтение в процессе обучения 

и воспитания, являются: 

• политические и социальные: ориентация в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей, умение решать проблемы, связанные 

с выполнением человеком определенной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности и т. д.), 

способность анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать способы поведения, адекватные этим ситуациям, научиться 

ориентироваться в мире профессий;  

• межкультурные - умение объяснять явления действительности, природной, социальной, культурной, технической среды; 

• информационно-коммуникационные: умение выделять существенные признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи, оценивать их значимость, навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества; 

• компетентности, предполагающие сформированность навыков самообразования, самоорганизации и саморазвития - умения определять   

цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих 

целей, оценивать достигнутые результаты.  


