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Общая характеристика  МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» 

МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» - это  муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение среднего (полного) образования, где ученики наряду с общим образованием, в 

соответствии с государственным образовательным стандартом и программами образования, 

имеют широкие возможности для реализации своих индивидуальных способностей в рамках 

программ дополнительного образования. 

МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» образован в 2002 году на  базе средней 

общеобразовательной школы №15. В 2003 году в состав лицея вошла средняя 

общеобразовательная школа №14. Школы имели высокий рейтинг в городе, 

высококвалифицированный кадровый состав, богатые традиции. 

Учредитель  лицея  - Администрация города Обнинска. 

МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» имеет Совет учреждения, состав которого указан в Уставе 

лицея. Лицей «ДЕРЖАВА» находится на территории 51-го микрорайона, первого российского 

наукограда г. Обнинска (Калужская область). 

В лицее обучаются дети города Обнинска, города Балабаново, города Жукова. 

Образовательный процесс осуществляется в трех смежных зданиях (два учебных корпуса и 

здание бассейна), соединенных теплым переходом. 

Миссия лицея 
Миссия лицея понимается как создание условий для целенаправленного развития 

учащихся всех категорий, родителей и педагогов с целью формирования и повышения их 

компетентности во всех сферах жизнедеятельности. 

Концепция развития МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» на 2019 — 2023 годы 

«Лицей «ДЕРЖАВА»   является муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением, ориентированным на воспитание, обучение и развитие обучающихся с учетом 

их индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей, путем создания в лицее адаптивной педагогической системы и 

благоприятных возможностей для умственного, духовного, физического и эмоционального 

развития каждого ребенка, то есть создания универсального учебно-воспитательного 

комплекса (УУВК). 

Образовательной целью МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» является формирование у 

личности обучаемого в лицее ребенка общих современных основ научной картины мира, 

социокультурного и духовно-нравственного контекста пространства и времени как феноменов 

Российской цивилизации и мировой культуры, развитие познавательной деятельности, 

социальной и гражданской активности. 

Эта цель реализуется на основе ФГОС второго поколения, современных методик 

обучения и физического развития,  вариативности и индивидуализации образовательных 

программ, обеспечивающих воспитание образованного, духовно и физически здорового 

гражданина России. Система образования и воспитания в лицее, согласно Конституции РФ и 

Закона об образовании, является светской. 

Образовательная и воспитательная система в МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» строится, исходя из 

триады, выраженной в девизе лицея: «Духовность. Образование. Здоровье». 

Основными задачами образовательной работы в лицее  является формирование 

социального заказа на образование, участие в процессе восстановления интеллектуального 

потенциала страны, развитие высших потребностей личности. Полноценная образовательная 

работа ведется в лицее в комплексе с воспитательным процессом, который направлен на 

духовное, нравственное и гражданское становление личности будущего гражданина России, 

патриота своей страны, своего народа, стремящегося к великим целям во имя Отечества. 

Задачей духовно - нравственного воспитания является приобщение детей к традиционным для 

православной России духовно - нравственным ценностям, раскрытие духовной одаренности 

ребенка и его личностных дарований.  
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 
1.1.Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования  

Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей на уровне 

начального общего образования. 

 ООП НОО  разработана  на основе: 

 Федеральный закон от 27.12.2009 №273 «Об Образовании в Российской Федерации» (в 

ред. от 13.07.2015). 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года №373 (в ред. 18.05.2015). 

 Устава ОУ. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса при получении 

начального образования и направлена на: 

 формирование общей культуры обучающихся, их духовно - нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 

 созданиеосновыдлясамостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность; 

 развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Целью реализации ООП НОО является обеспечение достижения обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования: 

– личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению ипознанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 

– метапредметных, включающих освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия – УУД (познавательные, регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

– предметных, включающих освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для даннойпредметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 

При получении начального общего образования решаются следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности–

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности;  

 духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, предполагающий ориентацию на достижение цели и основного 

результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира. Также приоритетными для 

школы являются принципы личностно-ориентированного подхода к обучению.  

 

1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений 

конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе «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;  

– 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 ступени 

обучения картины мира;  

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

обществана основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;  

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

- ориентацию на результаты образования  как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;   

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования;  
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– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

 

Формирование состава участников образовательных отношений. 

Обучающиеся. В силу того, что МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» является 

общеобразовательной школой, ее состав комплектуется по принципу территориальной 

принадлежности. То есть в школу принимаются все дети, проживающие на территории, 

закрепленной за школой, а также дети, проживающие на других территориях, при наличии 

свободных мест.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

Формирование состава данной категории участников образовательных отношений 

осуществляется по аналогичному принципу, что и в предыдущем случае.  

Педагогические работники. Преподавание осуществляется педагогическими 

работниками имеющими среднее или высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу работы.  

 

Программа адресована: 

 Учащимся и родителям 

Для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности лицея по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

Дляопределение сферы ответственности за достижение результатов  образовательной 

деятельности лицея, родителей и обучающихся и возможностей для 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) 

 

Сроки освоения программы: 2019-2023 г.г. 

 

Условия реализации образовательной программы в соответствии со спецификой ОУ, 

соответствие СанПиН. 

 

Организационно-педагогические условия: 

 режим 5-дневной рабочей недели при соблюдении валеологических требований к 

организации учебного процесса: учебный план и расписание уроков составлены в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, не допускают перегрузки 

учащихся; 

 организация занятий в одну смену; 

 продолжительность уроков 35 мин(1-е классы, первое полугодие), 45 мин (1-е классы, 

второе полугодие, 2-4 классы); 
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 продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) – не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель 

 основная форма организации обучения – классно-урочная; 

 учебный год начинается 1 сентября,  

 продолжительность учебного года 34 недели, в 1-х классах – 33 недели; 

 учебный год разбит на 4 четверти; 

 продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней; 

 для учащихся 1-х классов устанавливаются  дополнительные каникулы 

 ( одна неделя); 

 начало занятий в 8-15, до начала занятий в 1-х классах (1 полугодие) проводится 

ежедневная зарядка; 

 в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии; 

 для организации двигательно-активных видов деятельности обучающихся, в первых 

классах проводится ежедневная динамическая пауза. 

 

        Обучение в школе начального уровня  осуществляется по программам «Начальная 

школа XXI века», «Школа 2100», «Перспектива». 

Учебно-методические комплекты разработаны с учётом требований нового 

Федерального комплекта государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и нового базисного учебного плана. 

Успешное обучение в начальной школе невозможно без сформированности у младших 

школьников учебных умений. Их формирование должно осуществляться на каждом уроке 

любого учебного предмета, по любому из перечисленных УМК. 

Учебные умения не зависят от содержания конкретного учебного предмета и с этой 

точки зрения являются общеучебными. Именно поэтому возможно существование единой 

программы формирования учебных умений, не зависимой от содержания учебного курса. 

При этом каждый учебный предмет, учитывая специфику своего содержания, вносит вклад в 

этот процесс, что находит отражение в конкретных учебниках и рабочих тетрадях по каждому 

учебному предмету. 

Для формирования умений учиться существенное значение имеет сформированность 

учебно-познавательных мотивов. Они включают: устойчивый интерес к решению различных 

учебных задач, желание ребенка учиться, улучшать результаты своей деятельности. 

Необходимо развивать у школьников интерес не только к занимательным фактам и явлениям, 

но и к их существенным свойствам, а затем и к закономерностям. 

       Итак, в учебно-методическом комплекте «Начальная школа XXI века», реализованы 

следующие идеи: 

 обучение строится с учетом психологических особенностей и возможностей младшего 

школьника, его индивидуальностии способностей; 

 методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на общее развитие 

ребенка, формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и 

эмоциональной культуры; 

 обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать 

индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникающие 

трудности, обеспечить поддержку его способностей. 

Программа  «2100» опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 

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

 личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

 культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 

миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  
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 деятельностно -  ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип 

опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

 

УМК «Перспектива» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых 

идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: 

«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-

образовательной средой, системой информационно-образовательных ресурсов и 

инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения». 

Идеологической основой УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на 

формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, 

саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и 

труде и как условия безопасности и процветания страны. 

Методологической основой УМК «Перспектива» является системно-деятельностный 

подход, рассматриваемый как основной механизм достижения обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. При использовании в обучении системы «Перспектива» 

системно-деятельностный подход реализуется через освоение обучающимися универсальных 

учебных действий, обеспечивающих широкие возможности для овладения знаниями, 

умениями, компетентностями, видами и способами учебной деятельности. 

Дидактической основой УМК «Перспектива» является дидактическая система, 

синтезирующая на основе методологического системно-деятельностного подхода 

неконфликтующие между собой идеи из современных концепций развивающего образования с 

позиций преемственности научных взглядов с традиционной школой. 

Методической основой является совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Перспектива» (проектная деятельность, работа с 

информацией). Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, 

книги для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, 

мультимедийные приложения (CD-ROM диски), Интернет-поддержка и другие ресурсы по 

всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.). 
 

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 
Программа имеет следующую структуру:  

1. Целевой раздел.  

1.1 Пояснительная записка.  

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы.  

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

2. Содержательный раздел  

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  при 

получении начального общего образования. 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности.  
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2.3 Программа духовно-нравственного развития , воспитания обучающихся  при получении 

начального общего образования.  

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.  

2.5 Программа коррекционной работы.  

3. Организационный раздел  

3.1 Учебный план начального общего образования 

3.2 План внеурочной деятельности, календарный учебный график. 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

 

1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность (ВУД).  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленных на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности.  

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального образования МБОУ 

«Лицей «ДЕРЖАВА».  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать еще целый 

ряд очень важных задач:  

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе;  

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности 

оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  

улучшить условия для развития ребенка;  

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;  

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества 

расширение рамок общения с социумом  

реализовывать программы по здоровье сбережению.  

Виды организации внеурочной деятельности: 

- учебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач;  

- внеучебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на социализацию 

обучающихся, развитие творческих способностей школьников во внеучебное время.  

Формы организации внеурочной деятельности: 

экскурсии, факультативы, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, проекты, библиотечные уроки, конкурсы, викторины, познавательные игры и 

т.д.  

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим 

объём, состав и структуру направлений внеурочной деятельности.  Он определяет состав и 
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структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО Программа содержит обязательную часть, 

составляющую 80% общего объема Программы, и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, составляющую 20% и реализуемую преимущественно через 

внеурочную деятельность. 

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся. При организации внеучебной деятельности 

обучающихся задействованы собственные педагоги (учителя начальных классов), а также 

социальные партнёры (педагоги учреждений дополнительного образования). 

 

 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

 

2.1 Формирование универсальных учебных действий (личностные, метапредметные 

результаты) 

  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 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. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 27» содержит 

требования к следующим планируемым результатам: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 
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знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

Требования ФГОС Планируемый результат 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями; 

с родной природой, с Родиной? Какой язык и какие 

традиции являются  для тебя родными и почему? 

Что обозначает для тебя любить и беречь родную 

землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к 

Государственным символам России.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявлять эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий 

дом  для многих народов, принимает как данность 

и с уважением относится к разнообразию 

народных традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками 

несмотря на национальную принадлежность, на 

основе общекультурных принципов, уважать иное 

мнение историю и культуру других народов и 

стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, дополнительного 

образования,  во временных творческих группах… 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы 

как интеллектуального труда и познания нового. 

Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают 

учебную мотивацию. Ученик активно участвует в 

процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, 

знает для чего он это делает, соотносит свои 

действия и поступки с нравственными нормами. 

Различает «что я хочу» и «что я могу». 

Осуществляет добрые дела, полезные другим 

людям. Умеет отвечать за результат дела, в случае 

неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично),  в отношениях к 

людям, к результатам труда… 

Развитие этических чувств, Ученик понимает ценности нравственных норм, 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

  

Требования ФГОС Планируемый результат 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит 

свои действия с этой задачей, ищет способ её 

решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно  отбирает для 

решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; 

сопоставляет  и отбирает информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших 

классов),  выделяет главное (различает 

главное и второстепенное), фиксирует в виде 

текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих 

людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам родных 

и близких, одноклассников, к событиям в классе, в 

стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и 

групповой работе  учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). В ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного 

преодоления,  терпим к другим мнениям, 

учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет 

бережное отношение к результатам своего и 

чужого труда.   
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действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

написании творческой работы, создании 

проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев,  может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

  

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: 

Что мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой 

способ сложнее (удобнее, подходит или нет) и 

почему? 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст 

данные из таблицы, схемы, диаграммы, может 

дополнить или достроить их, использовать эти 

средства для записи текстовой информации. 

Активно использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических 

задач 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). 

Может решать разные коммуникативные 

задачи, адекватно используя имеющиеся у 

него языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательств) 

Умеет презентовать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 
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свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, 

этики и этикета 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. 

Ученик адекватно использует речь и речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в 

практической деятельности и повседневной 

жизни, он может составлять тексты в устной и 

письменной форме на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение.  

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные 

мнения;   умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное 

мнение. 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей её 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет 

осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества, стремиться к 

координации различных позиций при работе в 

паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с 

содержанием конкретных учебных предметов. 
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Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и являет г 

между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

Ученик проявляет готовность работать  с 

учебными моделями,пользоваться  словарями. 

  

  

  

2.2. Предметные результаты 

освоения основной образовательной программ начального общего образования 

 

Русский язык и литературное чтение. 

Русский язык: 

1)  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2)  понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4)  овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
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популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  

5)  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. 

 

Родной язык: 

1) понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

2) овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

 соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 совершенствование умений пользоваться словарями:  

 

3) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 

Литературное чтение на родном языке: 

1)понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора; древнерусской 

литературы, русских писателей 19-20 веков; 

2)понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

3)определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

4)приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

5)формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

6)восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие. 

 

Иностранный язык. 

 

Иностранный язык (английский). 
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1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 

Математика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

  

Обществознание и естествознание. 

Окружающий мир: 
1)   понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3)     осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5)    развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

6)развитие навыков безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры  

  

Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
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3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4)  овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

  

Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

 

 

 

 

Технология. 

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2)  усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5)  приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура. 

Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры );  

3)  формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости).   
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Шахматы: 

1) рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

2) приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре. 

3) освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, 

соревнования). 

Конечным результатом обучения шахматам считается умение сыграть по правилам 

шахматную партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и 

умение применять их на практике. 

 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики. 

 

Основы религиозных культур и светской этики. 

 Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по учебному модулю  с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иукдейской культуры,Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

  понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

  поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

  осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории 

и современности, становлении российской государственности, российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

  ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

    

 

В МБОУ «Лицей»ДЕРЖАВА» реализуются программы, реализующие требования ФГОС 

по формированию личностных, метапредметных и предметных результатов в полном объеме.  

  

Планируемые личностные результаты 

Виды УУД Выпускник научится Выпускник получит 

возможность для 

формирования 

Личностные 

(сформированность 

внутренней 

позиции 

• внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты 

• внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному учреждению, 
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обучающегося, 

адекватной 

мотивации учебной 

деятельности, 

включая учебные и 

познавательные 

мотивы, 

ориентация на 

моральные нормы 

и их выполнение, 

способность к 

моральной 

децентрации) 

  

школьной действительности и 

принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы; 

• учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

• способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

• основы гражданской 

идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание 

ответственности человека за 

общее благополучие, осознание 

своей этнической 

принадлежности; 

• ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных 

норм, развитие морального 

сознания как переходного от 

доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения; 

• устойчивого учебно-

познавательного интереса к 

новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе критерия 

успешности реализации 

социальной роли «хорошего 

ученика»; 

• компетентности в реализации 

основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в 

реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни; 

• эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия 
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других людей и сопереживание 

им; 

• установка на здоровый образ 

жизни; 

• основы экологической культуры: 

принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

культурой. 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый 

уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность для  формирования») 

  

 

 

Планируемые метапредметные результаты 

  

Виды УУД Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Регулятивные 

(овладеют всеми 

типа- ми учебных 

действий, 

направленных на 

организацию 

своей работы в 

образовательном 

учреждении и вне 

его, включая 

способность 

принимать 

и сохранять 

учебную цель и 

задачу, 

планировать её 

реализацию (в том 

числе во 

внутреннем 

плане), 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение) 

• принимать и сохранять учебную 

задачу; 

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

(в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

• оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• адекватно воспринимать 

• в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

• преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия, актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать 

правильностьвыполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 
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  предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат 

действия; 

• вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном 

языках; 

• выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

реализации, так и в конце 

действия 
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Познавательные 

(научатся  воспринимать 

и анализировать 

сообщения и важнейшие 

их компоненты – 

тексты, использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе 

овладеют действием 

моделирования, а также 

широким спектром 

логических действий и 

операций, включая 

общие приёмы решения 

задач) 

  

• осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

• использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения 

задач; 

• строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач; 

• основам смыслового 

восприятия художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую 

очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

• проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети 

Интернет; 

• записывать, фиксировать 

информацию об 

окружающем мире с 

помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач 
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генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи; 

• осуществлять подведение под 

понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

Коммуникативные 

(приобретут умения 

учитывать позицию 

Собеседника (партнёра), 

организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию с учителем 

и сверстниками, 

адекватно воспринимать 

и передавать 

информацию, 

отображать предметное 

содержание и условия 

деятельности в 

сообщениях, 

важнейшими 

компонентами которых 

являются тексты 

• адекватно использовать 

коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в 

том числе средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанциионного общения; 

• допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

• строить понятные для 

партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия 

• учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению 

проблемы; 

• аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной 

деятельности; 

• продуктивно 

содействовать разрешению 

конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учётом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнёру 

необходимую информацию 

как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный 
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партнёра; 

• использовать речь для 

регуляции своего действия; 

• адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый 

уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться») 

 

 

Планируемые предметные результаты 

Предмет/раздел Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Чтение 

Работа с текстом: 

поиск информации и 

понимание 

прочитанного 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя два-три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать явление по 

его описанию; находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое 

утверждение); 

• понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на 

содержащуюся в нём информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 

• использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту 

• использовать 

формальные 

элементы текста 

(например, 

подзаголовки, 

сноски) для поиска 

нужной 

информации; 

• работать с 

несколькими 

источниками 

информации; 

• сопоставлять 

информацию, 

полученную из 

нескольких 

источников. 
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словарях и справочниках. 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь 

на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

• делать выписки из 

прочитанных 

текстов с учётом 

цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять 

небольшие 

письменные 

аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном. 

  

Работа с текстом: 

оценка информации 

• высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

  

• сопоставлять 

различные точки 

зрения; 

• соотносить 

позицию автора с 

собственной точкой 

зрения; 

• в процессе работы 

с одним или 

несколькими 

источниками 

выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

  

Русский язык 

Содержательная 

линия «Система 

языка» 

Раздел «Фонетика и 

графика» 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного 

языков: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском 

алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

·                     проводи

ть фонетико-

графический 

(звукобуквенный) 

разбор слова 

самостоятельно по 

предложенному в 

учебнике алго-

ритму, 

·                     оценива

ть правильность 

проведения 

фонетико-графичес-

кого 

(звукобуквенного) 

разбора слов. 

  

Раздел «Орфоэпия»   • соблюдать нормы 

русского 

литературного 
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языка в собственной 

речи и оценивать 

соблюдение этих 

норм в речи 

собеседников (в 

объёме 

представленного в 

учебнике 

материала); 

• находить при 

сомнении в 

правильности 

постановки 

ударения или 

произношения слова 

ответ 

самостоятельно (по 

словарю учебника) 

либо обращаться за 

помощью (к 

учителю, родителям 

и др.). 

Раздел «Состав 

слова (морфемика)» 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

  

разбирать по 

составу слова с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике 

алгоритмом, 

оценивать 

правильность 

проведения разбора 

слова по составу. 

Раздел «Лексика» • выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

• определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

• подбирать 

синонимы для 

устранения 

повторов в тексте; 

• подбирать 

антонимы для 

точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении; 

• различать 

употребление в 

тексте слов в 

прямом и 

переносном значении 

(простые случаи); 
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• оценивать 

уместность 

использования слов в 

тексте; 

• выбирать слова из 

ряда предложенных 

для успешного 

решения 

коммуникативной 

задачи. 

  

Раздел 

«Морфология» 

• определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов 

— число, 

время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

• проводить 

морфологический 

разбор имён 

существительных, 

имён 

прилагательных, 

глаголов по 

предложенному в 

учебнике алгоритму; 

оценивать 

правильность 

проведения 

морфологического 

разбора; 

• находить в тексте 

такие части речи, 

как личные 

местоимения и 

наречия, предлоги 

вместе с 

существительными 

и личными 

местоимениями, к 

которым они 

относятся, союзы и, 

а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительн

ые предложения; 

• определять 

восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

различать 

второстепенные 

члены предложения 

-определения, 

дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике 

алгоритмом разбор 

простого 

предложения (по 
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• выделять предложения с однородными членами. 

  

членам 

предложения, 

синтаксический), 

оценивать 

правильность 

разбора; 

• различать 

простые и сложные 

предложения. 

  

Содержательная 

линия 

«Орфография и 

пунктуация» 

• применять правила правописания (в объёме 

содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 

слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 

слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

  

• осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки; 

• подбирать 

примеры с 

определённой 

орфограммой; 

• при составлении 

собственных 

текстов 

перефразировать 

записываемое, 

чтобы избежать 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок; 

• при работе над 

ошибками 

осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, 

помогающих 

предотвратить её в 

последующих 

письменных 

работах. 

Содержательная 

линия «Развитие 

речи» 

• оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать 

его с 

учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• создавать тексты 

по предложенному 

заголовку; 

• подробно или 

выборочно 

пересказывать 

текст; 

• пересказывать 

текст от другого 

лица; 

• составлять 

устный рассказ на 
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• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

определённую тему 

с использованием 

разных типов речи: 

описание, 

повествование, 

рассуждение; 

• анализировать и 

корректировать 

тексты с 

нарушенным 

порядком 

предложений, 

находить в тексте 

смысловые 

пропуски; 

• корректировать 

тексты, в которых 

допущены 

нарушения культуры 

речи; 

• анализировать 

последовательность 

собственных 

действий при 

работе над 

изложениями и 

сочинениями и 

соотносить их с 

разработанным 

алгоритмом; 

оценивать 

правильность вы-

полнения учебной 

задачи: соотносить 

собственный текст 

с исходным (для 

изложений) и с 

назначением, 

задачами, усло-

виями общения (для 

самостоятельно 

создаваемых 

текстов); 

• соблюдать нормы 

речевого 

взаимодействия при 

интерактивном 

общении (sms-

сообщения, 

электронная почта, 

Интернет и другие 
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виды и способы 

связи). 

Литературное 

чтение 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и 

про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое 

речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой 

на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать 

в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение 

слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по 

объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

• ориентироваться в построении научно-

популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической 

деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа 

различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять 

• воспринимать 

художественную 

литературу как вид 

искусства; 

• осмысливать 

эстетические и 

нравственные 

ценности 

художественного 

текста и 

высказывать 

собственное 

суждение; 

• осознанно 

выбирать виды 

чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

выборочное, 

поисковое) в 

зависимости от 

цели чтения; 

• определять 

авторскую позицию 

и высказывать своё 

отношение к герою 

и его поступкам; 

• доказывать и 

подтверждать 

фактами (из 

текста) 

собственное 

суждение; 

• на практическом 

уровне овладеть 

некоторыми видами 

письменной речи 

(повествование — 

создание текста по 

аналогии, 

рассуждение — 

письменный ответ 

на вопрос, описание 

— характеристика 

героя); 

• писать отзыв о 

прочитанной книге; 
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главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; 

находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

• использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: интегрировать содержащиеся 

в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте 

напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с 

общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного 

текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, 

доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному 

образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным 

каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

  

• работать с 

тематическим 

каталогом; 

• работать с 

детской периодикой. 

  

Творческая 

деятельность 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с 

деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, 

последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

• создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

  

• творчески 

пересказывать 

текст (от лица 

героя, от автора), 

дополнять текст; 

• создавать 

иллюстрации, 

диафильм по 

содержанию 

произведения; 

• работать в группе, 

создавая 

инсценировки по 
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произведению, 

сценарии, проекты; 

• способам 

написания 

изложения. 

  

Литературоведческа

я пропедевтика 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения 

фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

• сравнивать, 

сопоставлять, 

делать 

элементарный 

анализ различных 

текстов, используя 

ряд 

литературоведчески

х понятий 

(фольклорная и 

авторская 

литература, 

структура текста, 

герой, автор) и 

средств 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение, 

метафора); 

• определять 

позиции героев 

художественного 

текста, позицию 

автора 

художественного 

текста; 

• создавать 

прозаический или 

поэтический текст 

по аналогии на 

основе авторского 

текста, используя 

средства 

художественной 

выразительности (в 

том числе из 

текста). 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

- оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста;  

– соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, 

создавать тексты 

по предложенному 

заголовку;  

– подробно или 

выборочно 

пересказывать 

текст;  
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поддерживать разговор);  

– выражать собственное мнение и 

аргументировать его.  

 

– пересказывать 

текст от другого 

лица;  

– составлять 

устный рассказ на 

определѐнную тему 

с использованием 

разных типов речи: 

описание, 

повествование, 

рассуждение;  

– анализировать и 

корректировать 

тексты с 

нарушенным 

порядком 

предложений, 

находить в тексте 

смысловые 

пропуски;  

– соблюдать нормы 

речевого 

взаимодействия при 

интерактивном 

общении (sms-

сообщения, 

электронная почта, 

Интернет и другие 

виды и способы 

связи).  

 

   

Иностранный язык   

Коммуникативные умения 

Говорение участвовать в элементарных диалогах (этикетном, 

диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

участвовать в 

элементарном 

диалоге, 

расспрашивая 

собеседника и 

отвечая на его 

вопросы; 

воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения 

детского 

фольклора; 

составлять 

краткую 

характеристику 

персонажа; 

кратко излагать 
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содержание 

прочитанного 

текста. 

 

Аудирование понимать на слух речь учителя и одноклассников 

при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом 

материале 

воспринимать на 

слух аудиотекст и 

полностью 

понимать 

содержащуюся в 

нём информацию; 

использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку при 

восприятии на слух 

текстов, 

содержащих 

некоторые 

незнакомые слова. 
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Чтение соотносить графический образ английского слова 

с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

 

догадываться о 

значении 

незнакомых слов по 

контексту; 

не обращать 

внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие 

понимать основное 

содержание 

текста. 

 

Письмо выписывать из текста слова, словосочетания, 

простые предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым 

годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

писать краткое письмо зарубежному другу (с 

опорой на образец). 

 

в письменной форме 

кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

составлять рассказ 

в письменной форме 

по плану/ключевым 

словам; 

заполнять простую 

анкету; 

правильно 

оформлять конверт, 

сервисные поля в 

системе 

электронной почты 

(адрес, тема 

сообщения). 

 

Языковое средства и навыки оперирование ими 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

применять основные правила чтения и 

орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка и 

их транскрипцию; 

группировать слова 

в соответствии с 

изученными 

правилами чтения; 

уточнять написание 

слова по словарю; 

использовать 

экранный перевод 

отдельных слов (с 

русского языка на 

иностранный язык и 

обратно). 

 

Фонетическая 

сторона речи 

различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

распознавать 

связующее r в речи и 

уметь его 
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соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений 

по интонации; 

корректно произносить предложения с точки 

зрения и ритмико-интонационных особенностей. 

 

использовать; 

соблюдать 

интонацию 

перечисления; 

соблюдать правило 

отсутствия 

ударения на 

служебных словах 

(артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые 

слова по 

транскрипции. 

 

Лексическая 

сторона речи 

узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начального общего образования; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

оперировать в процессе общения активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 

узнавать простые 

словообразовательн

ые элементы; 

опираться на 

языковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные 

и сложные слова). 

 

Грамматическая 

сторона речи 

распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол- связку tobe; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 

узнавать 

сложносочинённые 

предложения с 

союзами and и but; 

использовать в речи 

безличные 

предложения 

(It’scold.It’s 5 

o’clock.It’sinteresting

), 

предложениясконст

рукцией 

thereis/thereare; 

оперировать в речи 

неопределёнными 

местоимениями 

some, any 

(некоторые случаи 

употребления:CanIh

avesometea? Is there 

any milk in the fridge? 

— No, there isn’t 

any); 

образовывать по 

правилу 

прилагательные в 

сравнительной и 
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превосходной 

степени и 

употреблять их в 

речи; 

распознавать в 

тексте и 

дифференцировать 

слова по 

определённым 

признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смыслов

ые глаголы). 

 

Математика 

Числа и величины • читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от 

нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, 

минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 

• классифицировать 

числа по одному или 

нескольким 

основаниям, 

объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу 

для измерения 

данной величины 

(длины, массы, 

площади, времени), 

объяснять свои 

действия. 

Арифметические 

действия 

• выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1); 

• выполнять 

действия с 

величинами; 

• использовать 

свойства 

арифметических 

действий для 

удобства 

вычислений; 

• проводить 

проверку 

правильности 
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• выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

вычислений (с 

помощью обратного 

действия, прикидки 

и оценки результата 

действия). 

  

Работа с 

текстовыми 

задачами 

• анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим способом 

(в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

• решать задачи на 

нахождение доли 

величины и величины 

по значению её доли 

(половина, треть, 

четверть, пятая, 

десятая часть); 

• решать задачи в 

3—4 действия; 

• находить разные 

способы решения 

задачи. 

  

Пространственные 

отношения 

• описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела 

(куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

распознавать, 

различать и 

называть 

геометрические 

тела: 

параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, 

конус. 

  

Геометрические 

величины 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

вычислять 

периметр и площадь 

различных фигур 

прямоугольной 

формы. 

  

Работа с 

информацией 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

• читать 

несложные готовые 

круговые 

диаграммы; 

• достраивать 

несложную готовую 

столбчатую 

диаграмму; 

• сравнивать и 

обобщать 

информацию, 
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представленную в 

строках и столбцах 

несложных таблиц и 

диаграмм; 

• распознавать одну 

и ту же 

информацию, 

представленную в 

разной форме 

(таблицы и 

диаграммы); 

• планировать 

несложные 

исследования, 

собирать и 

представлять 

полученную 

информацию с 

помощью таблиц и 

диаграмм; 

• интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении 

несложных 

исследований 

(объяснять, 

сравнивать и 

обобщать данные, 

делать выводы и 

прогнозы). 

Окружающий мир 

Человек и природа • узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений 

и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с целью поиска 

• использовать при 

проведении 

практических работ 

инструменты ИКТ 

(фото_ и 

видеокамеру, 

микрофон и др.) для 

записи и обработки 

информации, 

готовить не_ 

большие 

презентации по 

результатам 

наблюдений и 

опытов; 

• моделировать 

объекты и 

отдельные процессы 

реального мира с 



44  

 

информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные издания 

(словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, 

план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения 

к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека 

и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

  

использованием 

виртуальных 

лабораторий и 

механизмов, 

собранных из 

конструктора; 

• осознавать 

ценность природы и 

необходимость 

нести 

ответственность 

за её сохранение, 

соблюдать правила 

экологичного 

поведения в школе и 

в быту (раздельный 

сбор мусора, 

экономия воды и 

электроэнергии) и 

природной среде; 

• пользоваться 

простыми навыками 

самоконтроля 

самочувствия для 

сохранения здоровья, 

осознанно 

выполнять режим 

дня, правила 

рационального 

питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила 

безопасного 

поведения в доме, на 

улице, природной 

среде, оказывать 

первую помощь при 

несложных 

несчастных случаях; 

• планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в процессе 

познания 

окружающего мира 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Человек и общество • узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; 

• осознавать свою 

неразрывную связь с 
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описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России — Москву, свой 

регион и его 

главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

• использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии, включая компьютерные) 

и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний. 

разнообразными 

окружающими 

социальными 

группами; 

• ориентироваться в 

важнейших для 

страны и личности 

событиях и фактах 

прошлого и 

настоящего; 

оценивать их 

возможное влияние 

на будущее, 

приобретая тем 

самым 

чувство 

исторической 

перспективы; 

• наблюдать и 

описывать 

проявления 

богатства 

внутреннего мира 

человека в его 

созидательной 

деятельности на 

благо семьи, в 

интересах 

образовательного 

учреждения, 

профессионального 

сообщества, этноса, 

нации, страны; 

• проявлять 

уважение и 

готовность 

выполнять 

совместно 

установленные 

договорённости и 

правила, в том числе 

правила общения со 

взрослыми и 

сверстниками в 

официальной 

обстановке, 

участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 
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образовательной 

среде; 

• определять общую 

цель в совместной 

деятельности и пути 

её достижения, 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей, 

осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Музыка 

Музыка в жизни 

человека 

• воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной 

и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание 

и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

  

• реализовывать 

творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в 

различных видах 

деятельности; 

• организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную 

музыкально-

творческую 

деятельность, 

музицировать и 

использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

  

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

• соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе 

• реализовывать 

собственные 

творческие замыслы 

в различных видах 

музыкальной 

деятельности (в 

пении и 

интерпретации 

музыки, игре на 

детских 

элементарных 

музыкальных 
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ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

инструментах, 

музыкально-

пластическом 

движении и 

импровизации); 

• использовать 

систему 

графических знаков 

для ориентации в 

нотном письме при 

пении простейших 

мелодий; 

• владеть певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения и 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

заинтересовавших 

его музыкальных 

образов. 

  

Музыкальная 

картина мира 

• исполнять музыкальные произведения разных 

форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация 

и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 

  

• адекватно 

оценивать явления 

музыкальной 

культуры и 

проявлять 

инициативу в 

выборе образцов 

профессионального 

и музыкально-

поэтического 

творчества народов 

мира; 

• оказывать помощь 

в организации и 

проведении 

школьных 

культурно-массовых 

мероприятий, 

представлять 

широкой публике 

результаты 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности 
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(пение, 

инструментальное 

музицирование, 

драматизация и 

др.), собирать 

музыкальные 

коллекции 

(фонотека, 

видеотека). 

Изобразительное 

искусство 

Восприятие 

искусства и виды 

художественной 

деятельности 

• различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, 

используя 

различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических 

искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественно-

образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

• воспринимать 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

участвовать в 

обсуждении их 

содержания и 

выразительных 

средств, различать 

сюжет и 

содержание в 

знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления 

художественной 

культуры вокруг 

(музеи искусства, 

архитектура, 

скульптура, дизайн, 

декоративные 

искусства в доме, на 

улице, в театре); 

• высказывать 

аргументированное 

суждение о 

художественных 

произведениях, 

изображающих 

природу и человека в 

различных 

эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

• создавать простые композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого 

замысла; 

• пользоваться 

средствами 

выразительности 

языка живописи, 

графики, 

скульптуры, 

декоративно-

прикладного 
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• различать основные и составные, тёплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной 

Учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

искусства, 

художественного 

конструирования в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности; 

передавать 

разнообразные 

эмоциональные 

состояния, 

используя различные 

оттенки цвета, при 

создании 

живописных 

композиций на 

заданные темы; 

• моделировать 

новые формы, 

различные ситуации 

путём 

трансформации 

известного, 

создавать новые 

образы природы, 

человека, 

фантастического 

существа и 

построек 

средствами 

изобразительного 

искусства и 

компьютерной 

графики; 

• выполнять 

простые рисунки и 

орнаментальные 

композиции, 

используя язык 

компьютерной 

графики в 

программе Paint. 

Значимые темы 

искусства. О чём 

говорит искусство? 

• осознавать значимые темы искусства и отражать 

их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

• видеть, 

чувствовать и 

изображать 

красоту и 

разнообразие 

природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и 

передавать в 
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действия; 

• передавать характер и намерения объекта 

(природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного 

объекта. 

художественной 

работе разницу 

представлений о 

красоте человека в 

разных культурах 

мира, проявлять 

терпимость к 

другим вкусам и 

мнениям; 

• изображать 

пейзажи, 

натюрморты, 

портреты, 

выражая к ним своё 

отношение; 

• изображать 

многофигурные 

композиции на 

значимые 

жизненные темы и 

участвовать в 

коллективных 

работах на эти 

темы. 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 

 

 

Основы православной 

культуры 

– раскрывать содержание основных 

составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, 

мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения 

православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной 

традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы 

поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой 

–  развивать 

нравственную 

рефлексию, 

совершенствовать 

морально-

нравственное 

самосознание, 

регулировать 

собственное 

поведение на основе 

традиционных для 

российского 

общества, народов 

России духовно-

нравственных 

ценностей; 

устанавливать 

взаимосвязь между 

содержанием 

православной 

культуры и 

поведением людей, 

общественными 
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информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

 

явлениями; 

–  

выстраивать 

отношения с 

представителями 

разных 

мировоззрений и 

культурных 

традиций на основе 

взаимного уважения 

прав и законных 

интересов 

сограждан;  

– акцентировать 

внимание на 

религиозных, 

духовно-

нравственных 

аспектах 

человеческого 

поведения при 

изучении 

гуманитарных 

предметов на 

последующих 

уровнях общего 

образования. 

 

Основы исламской 

культуры 

– раскрывать содержание основных 

составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения 

исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной 

традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы 

поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

– развивать 

нравственную 

рефлексию, 

совершенствовать 

морально-

нравственное 

самосознание, 

регулировать 

собственное 

поведение на основе 

традиционных для 

российского 

общества, народов 

России духовно-

нравственных 

ценностей; 

–

 устанавлива

ть взаимосвязь 

между 

содержанием 

исламской культуры 

и поведением людей, 
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участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

 

общественными 

явлениями; 

– выстраивать 

отношения с 

представителями 

разных 

мировоззрений и 

культурных 

традиций на основе 

взаимного уважения 

прав и законных 

интересов 

сограждан;  

–

 акцентирова

ть внимание на 

религиозных, 

духовно-

нравственных 

аспектах 

человеческого 

поведения при 

изучении 

гуманитарных 

предметов на 

последующих 

уровнях общего 

образования. 

 

Основы буддийской 

культуры 

– раскрывать содержание основных 

составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения 

буддийской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной 

традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы 

поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой 

– развивать 

нравственную 

рефлексию, 

совершенствовать 

морально-

нравственное 

самосознание, 

регулировать 

собственное 

поведение на основе 

традиционных для 

российского 

общества, народов 

России духовно-

нравственных 

ценностей; 

–

 устанавлива

ть взаимосвязь 

между 

содержанием 

буддийской 
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информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

 

культуры и 

поведением людей, 

общественными 

явлениями; 

– выстраивать 

отношения с 

представителями 

разных 

мировоззрений и 

культурных 

традиций на основе 

взаимного уважения 

прав и законных 

интересов 

сограждан;  

–

 акцентирова

ть внимание на 

религиозных, 

духовно-

нравственных 

аспектах 

человеческого 

поведения при 

изучении 

гуманитарных 

предметов на 

последующих 

уровнях общего 

образования. 

 

Основы иудейской 

культуры 

раскрывать содержание основных составляющих 

иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения 

иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции 

понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы 

поведения с нормами иудейской религиозной 

развивать 

нравственную 

рефлексию, 

совершенствовать 

морально-

нравственное 

самосознание, 

регулировать 

собственное 

поведение на основе 

традиционных для 

российского 

общества, народов 

России духовно-

нравственных 

ценностей; 

–

 устанавлива

ть взаимосвязь 

между 
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морали;  

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

 

содержанием 

иудейской культуры 

и поведением людей, 

общественными 

явлениями; 

– выстраивать 

отношения с 

представителями 

разных 

мировоззрений и 

культурных 

традиций на основе 

взаимного уважения 

прав и законных 

интересов 

сограждан;  

–

 акцентирова

ть внимание на 

религиозных, 

духовно-

нравственных 

аспектах 

человеческого 

поведения при 

изучении 

гуманитарных 

предметов на 

последующих 

уровнях общего 

образования. 

 

Основы мировых 

религиозных культур 

раскрывать содержание основных составляющих 

мировых религиозных культур (религиозная вера 

и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 

праздники и календари, нормы отношений людей 

друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения 

религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России;  

– понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы 

развивать 

нравственную 

рефлексию, 

совершенствовать 

морально-

нравственное 

самосознание, 

регулировать 

собственное 

поведение на основе 

традиционных для 

российского 

общества, народов 

России духовно-

нравственных 

ценностей; 

–

 устанавлива

ть взаимосвязь 
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поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

 

между 

содержанием 

религиозной 

культуры и 

поведением людей, 

общественными 

явлениями; 

– выстраивать 

отношения с 

представителями 

разных 

мировоззрений и 

культурных 

традиций на основе 

взаимного уважения 

прав и законных 

интересов 

сограждан;  

–

 акцентирова

ть внимание на 

религиозных 

духовно-

нравственных 

аспектах 

человеческого 

поведения при 

изучении 

гуманитарных 

предметов на 

последующих 

уровнях общего 

образования. 

 

Основы светской 

этики 

 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому 

и культурному наследию народов России, 

государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения 

российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы 

развивать 

нравственную 

рефлексию, 

совершенствовать 

морально-

нравственное 

самосознание, 

регулировать 

собственное 

поведение на основе 

общепринятых в 

российском 

обществе норм 

светской 

(гражданской) 

этики; 

–
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поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

 

 устанавлива

ть взаимосвязь 

между 

содержанием 

российской светской 

этики и поведением 

людей, 

общественными 

явлениями; 

– выстраивать 

отношения с 

представителями 

разных 

мировоззрений и 

культурных 

традиций на основе 

взаимного уважения 

прав и законных 

интересов 

сограждан;  

–

 акцентирова

ть внимание на 

нравственных 

аспектах 

человеческого 

поведения при 

изучении 

гуманитарных 

предметов на 

последующих 

уровнях общего 

образования 

Технология 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание 

• называть наиболее распространённые в своём 

регионе традиционные народные промыслы и 

ремёсла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

• понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, 

планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в 

• уважительно 

относиться к труду 

людей; 

• понимать культурно-

историческую 

ценность традиций, 

отражённых в 

предметном мире, и 

уважать их; 

• понимать 

особенности 

проектной 

деятельности, 

осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную 

проектную 
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зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

деятельность в малых 

группах: 

разрабатывать 

замысел, искать пути 

его реализации, 

воплощать его в 

продукте, 

демонстрировать 

готовый продукт 

(изделия, комплексные 

работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

• на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной 

работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

  

• отбирать и 

выстраивать 

оптимальную 

технологическую 

последовательность 

реализации 

собственного или 

предложенного 

учителем замысла; 

• прогнозировать 

конечный 

практический 

результат и 

самостоятельно 

комбинировать 

художественные 

технологии в 

соответствии с 

конструктивной или 

декоративно-

художественной 

задачей. 

  

Конструирование и 

моделирование 

• анализировать устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности 

задачи; 

• соотносить 

объёмную 

конструкцию, 

основанную на 

правильных 

геометрических 

формах, с 

изображениями их 

развёрток; 
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• изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

  

• создавать 

мысленный образ 

конструкции с целью 

решения определённой 

конструкторской 

задачи или передачи 

определённой 

художественно-

эстетической 

информации, 

воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на 

компьютере 

• соблюдать безопасные приёмы труда, 

пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для 

решения 

доступных конструкторско-технологических 

задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с 

готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять 

задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать 

рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

  

• пользоваться 

доступными приёмами 

работы с готовой 

текстовой, 

визуальной, звуковой 

информацией в сети 

Интернет, а также 

познакомится с 

доступными 

способами её 

получения, хранения, 

переработки. 

Физическая 

культура 

Знания о физической 

культуре 

• ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе 

родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения 

• выявлять связь 

занятий физической 

культурой с 

трудовой и 

оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать 

роль и значение 

режима дня в 

сохранении и 

укреплении 

здоровья; 

планировать и 

корректировать 

режим дня с учётом 

своей учебной и 

внешкольной 

деятельности, 

показателей своего 

здоровья, 

физического 

развития и 
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травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

  

физической 

подготовленности. 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений 

для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и 

соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

• измерять показатели физического развития 

(рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой 

• вести тетрадь по 

физической 

культуре с записями 

режима дня, 

комплексов 

утренней 

гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих 

упражнений для 

индивидуальных 

занятий, 

результатов 

наблюдений за 

динамикой основных 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

• целенаправленно 

отбирать 

физические 

упражнения для 

индивидуальных 

занятий по 

развитию 

физических качеств; 

• выполнять 

простейшие приёмы 

оказания 

доврачебной помощи 

при травмах и 

ушибах. 

  

Физическое 

совершенствование 

• выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку 

динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и 

приёмы; 

• сохранять 

правильную осанку, 

оптимальное 

телосложение; 

• выполнять 

эстетически 

красиво 

гимнастические и 

акробатические 

комбинации; 

• играть в 

баскетбол, футбол 

и волейбол по 
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• выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

упрощённым 

правилам; 

• выполнять 

тестовые 

нормативы по 

физической 

подготовке. 

  

Физическая культура 

(Шахматы) 

Знать:  

 историю возникновения и развития шахматной 

игры; 

 чемпионов мира по шахматам, их вклад в 

развитие шахмат, ведущих шахматистов мира; 

 вклад чемпионов мира по шахматам в 

развитие шахматной культуры; 

 историю возникновения шахматных 

соревнований, правила проведения соревнований 

и личностные (интеллектуальные, физические, 

духовно-нравственные) качества шахматиста-

спортсмена; 

 историю развития шахматной культуры и 

спорта в России, выдающихся шахматных 

деятелей России; 

 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

самостоятельной 

практической 

деятельности. 

  

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый 

уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться») 
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Способы физкультурной деятельности 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

здоровительные занятия 

в режиме дня: комплексы 

утренней зарядки, 

физкультминутки. 

Подвижные игры во 

время прогулок: правила 

организации и 

проведения игр, выбор 

одежды иинвентаря. 

Комплексы упражнений 

для формирования 

правильной осанки и 

развития мышц 

туловища. 

Выполнение утренней 

зарядки и гимнастики под 

музыку; проведение 

закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, 

развивающих быстроту и 

равновесие, 

совершенствующих 

точность броска малого 

мяча. Подвижные игры и 

занятия физическими 

упражнениями во время 

прогулок. Измерение 

длины и массытела. 

Подвижные игры 

и занятия 

физическими 

упражнениями во 

время прогулок. 

Определение 

нагрузки во 

время 

выполнения 

утренней 

гимнастики по 

показателям 

частоты 

сердечных 

сокращений. 

Составление 

акробатических и 

гимнастических 

комбинаций из 

разученных 

упражнений. 

Проведение игр в 

футбол и 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Простейшие 

наблюдения за своим 

физическим развитием и 

физической 

подготовкой. 

Определение нагрузки 

во время выполнения 

утренней гимнастики по 

показателям частоты 

сердечных сокращений. 

Составление 

акробатических и 

гимнастических 

комбинаций из 

разученных 

упражнений. 

Проведение игр в 

футбол и баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной 

помощи при легких 

ушибах, царапинах и 

ссадинах,потертостях. 

 

 

 

Физическое  совершенствование 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Бег 30 м 
Базовыйуровень: 

7,5 – 7,4 с(мальчики); 

7,6 с (девочки). 

Программный уровень: 

7,3 с и ниже (мальчики); 

7,5 с и ниже(девочки) 

Базовый уровень: 7,1 

с(мальчики); 

7,3 с (девочки). 

Программный уровень: 

7,0 с и ниже (мальчики); 

7,2 с и ниже(девочки) 

Базовый уровень: 

6,9 с(мальчики); 

7,0 с (девочки). 

Программный 

уровень: 

6,8 с и ниже 

(мальчики); 6,8 с и 

ниже (девочки 

Базовый уровень: 6,6 

с(мальчики); 

6,6 с (девочки). 

Программный уровень: 

6,5 с и ниже (мальчики); 

6,5 с и ниже(девочки) 

Челночный бег3Х10м 
Базовыйуровень: 

11,2 – 10,9 с(мальчики); 

11,7 – 11,4 с(девочки). 

Базовыйуровень: 

10,4 – 10,1 с(мальчики); 

11,2 – 10,8 с(девочки). 

Базовый уровень: 

10,1 – 9,9 с 

(мальчики); 

Базовыйуровень: 

9,9 – 9,6 с(мальчики); 

10,4 – 10,1 с(девочки). 
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Программный уровень: 

10,8 с и ниже 

(мальчики); 

11,3 с и ниже(девочки) 

Программный уровень: 

10,0 с и ниже 

(мальчики); 

10,7 с и ниже(девочки) 

10,8 – 10,5 с 

(девочки). 

Программный 

уровень: 

9,7 с и ниже 

(мальчики); 10,4 с 

и ниже (девочки) 

Программный уровень: 

9,5 с и ниже (мальчики); 

10,0 с и ниже(девочки) 

Прыжки в длину сместа 
Базовыйуровень: 

100-114 см(мальчики); 

85 – 109 см (девочки). 

Программный уровень: 

115 см и выше 

(мальчики); 

110 см и выше 

(девочки). 

Базовыйуровень: 

110-124 см(мальчики); 

90 – 124 см (девочки). 

Программный уровень: 

125 см и выше 

(мальчики); 

125 см и выше 

(девочки). 

Базовый уровень: 

130-139см 

(мальчики); 120 – 

139 см 

(девочки). 

Программный 

уровень: 

140 см и выше 

(мальчики); 140 см 

и выше (девочки). 

Базовыйуровень: 

130-139 см(мальчики); 

120 – 139 см (девочки). 

Программный уровень: 

140 см и выше 

(мальчики); 

140 см и выше 

(девочки). 

6-минутныйбег 
Базовыйуровень: 

700 – 749 м(мальчики); 

500 – 599 м (девочки). 

Программный уровень: 

750 м (мальчики) и 

выше; 

600 м (девочки) ивыше. 

Базовыйуровень: 

750 – 799 м(мальчики); 

550 – 649 м (девочки). 

Программный уровень: 

800 м (мальчики) и 

выше; 

650 м (девочки) ивыше. 

Базовый уровень: 

850 – 899м 

(мальчики); 650 – 

649м 

(девочки). 

Программный 

уровень: 

900 м (мальчики) и 

выше; 

650 м (девочки) и 

выше. 

Базовыйуровень: 

850 – 899 м(мальчики); 

650 – 649 м (девочки). 

Программный уровень: 

900 м (мальчики) и 

выше; 

650 м (девочки) ивыше. 

Наклонвперед 
Базовыйуровень: 

- 2 см(мальчики); 

– 5 см (девочки). 

Программный уровень: 

3 см и выше 

(мальчики); 6 см и 

выше(девочки). 

Базовыйуровень: 

- 2 см(мальчики); 

– 4 см (девочки). 

Программный уровень: 

3 см и выше 

(мальчики); 5 см и 

выше(девочки). 

Базовый уровень: 

2 - 3 см 

(мальчики); 

– 6 см (девочки). 

Программный 

уровень: 

см и выше 

(мальчики); 7 см и 

выше (девочки). 

Базовыйуровень: 

- 3 см(мальчики); 

– 6 см (девочки). 

Программный уровень: 

4 см и выше 

(мальчики); 7 см и 

выше(девочки). 

Подтягивание на высокой перекладине из виса (мальчики), на низкой перекладине из 

виса лежа(девочки) 
Базовый уровень: 1 

раз(мальчики); 

2 – 3 раза (девочки). 

Программный уровень: 

2 раза и более 

(мальчики); 

4 раза и более 

(девочки). 

Базовый уровень: 1 

раз(мальчики); 

3 – 5 раз (девочки). 

Программный уровень: 

2 раза и более 

(мальчики); 

6 раз и более(девочки). 

1 - 2 раза 

(мальчики); 4 – 7 

раз (девочки). 

Программный 

уровень: 

3 раза и более 

(мальчики); 

8 раз и более 

(девочки). 

Базовыйуровень: 

1 - 2 раза(мальчики); 

4 – 7 раз (девочки). 

Программный уровень: 

3 раза и более 

(мальчики); 

8 раз и более(девочки). 
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Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийскогофизкультурно- спортивного  комплекса 

«Готов к труду и обороне»(ГТО) 

 

СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8лет) 
Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – виды испытаний (тесты) инормативы) 

 

№ 

п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания(тесты) 

1 

. 

Челночный бег 

3х10 м(с) 

10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 30 

м(с) 

 

6,9 

 

6,7 

 

5,9 

 

7,2 

 

7,0 

 

6,2 

2 

. 

Смешанное 

передвижение 

(1 км) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

3 

. 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество 

раз) 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

или 

подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество 

раз) 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

13 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

11 

или сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

полу 

(количество 

раз) 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

17 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

11 
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4 

. 

Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямыми 

ногами на полу 

 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

 

Достать 

пол 

ладоням и 

 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

 

Достать 

пол 

ладоням 

и 

Испытания (тесты) повыбору 

5. Прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами(см) 

 

 

115 

 

 

120 

 

 

140 

 

 

110 

 

 

115 

 

 

135 

6. Метание 

теннисного 

мяча в цель, 

дистанция 6 м 

(количество 

раз) 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

7. Бег на лыжах 

на 1 км 

(мин,с) 

 

8.45 

 

8.30 

 

8.00 

 

9.15 

 

9.00 

 

8.30 

Бег на лыжах 

на 2 км 

(мин,с) 

 

Без учета 

времени 

 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

 

Без учета 

времени 

 

Без учета 

времени 

Без учета 

времен и 

8. Плавание без 

учета времени 

(м) 

 

10 

 

10 

 

15 

 

10 

 

10 

 

15 

Количество видов 

испытаний (тестов) 

в возрастной 

группе 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 
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Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые 

необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) (далее- 

Комплекс)** 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) 

по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также 

необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития скоростно-

силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. 

Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к 

настоящим государственным требованиям к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее –  Требования). 

Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с 

Федеральным государственным образовательнымстандартом. 

 

Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Виды двигательной деятельности 

Временной объем 

в неделю, не 

менее(мин) 

1. Утренняя гимнастика 70 

2. Обязательные учебные занятия в образовательныхорганизациях 135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебногодня 120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 

атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, в группах 

общей физической подготовки, участие в спортивныхсоревнованиях 

 

90 

5. Самостоятельные занятия физическойкультурой 

(с участием родителей), в том числе подвижными играми и другими видами 

двигательнойдеятельности 

 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3часов 
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СТУПЕНЬ (возрастная группа от 9 до 10лет) 
Виды испытаний (тесты) инормативы 

 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания(тесты) 

1. Бег на 60 м(с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Бег на 1 км (мин,с) 6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(количествораз) 

 

2 

 

3 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой перекладине 

(количествораз) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

15 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(количество раз) 

 

 

9 

 

 

12 

 

 

16 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

12 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

 

Достать пол 

ладонями 

Испытания (тесты) повыбору 

5. Прыжок в длину с 

разбега(см) 

190 220 290 190 200 260 

или прыжок в длину 

с места толчком 

двумя ногами(см) 

 

130 

 

140 

 

160 

 

125 

 

130 

 

150 

6. Метание мяча весом 

150 г(м) 

24 27 32 13 15 17 

7. Бег на лыжах на 1 

км (мин,с) 

8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

или на 2км Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на 2 км 

по пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

8. Плавание без учета 

времени(м) 

25 25 50 25 25 50 
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Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастнойгруппе 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличияКомплекса** 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

7 

*Для бесснежных районовстраны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) 

по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также 

необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития скоростно-

силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. 

Виды  обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к 

настоящимТребованиям. 

Требования к    оценке знаний  и  умений – в соответствии с федеральным 

государственным образовательнымстандартом. 

Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Виды двигательнойдеятельности 

Временной 

объем в неделю, 

не менее(мин) 

1. Утренняя гимнастика 70 

2. Обязательные учебные занятия в образовательныхорганизациях 135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебногодня 120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 

атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, в группах общей 

физической подготовки, участие в спортивныхсоревнованиях 

 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой (с участием родителей), в 

том числе подвижными и спортивными играми, другими видами 

двигательнойдеятельности 

 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3часов 

 

СТУПЕНЬ (возрастная группа от 11 до 12лет) 
Виды испытаний (тесты) инормативы 

 

№ п/ 

п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовы 

йзнак 

Серебряны 

йзнак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряны 

йзнак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания(тесты) 

1. Бег на 60 м(с) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 
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2. Бег на 1,5 км 

(мин,с) 

8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

или на 2 км 

(мин,с) 

10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество 

раз) 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

7 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

или 

подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество 

раз) 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

9 

 

 

 

11 

 

 

 

17 

или сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

полу 

(количество 

раз) 

 

 

 

12 

 

 

 

14 

 

 

 

20 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

14 

4. Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямыми 

ногами наполу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцам 

и 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцам 

и 

рук 

Испытания (тесты) повыбору 

5. Прыжок в 

длину с разбега 

(см) 

 

280 

 

290 

 

330 

 

240 

 

260 

 

300 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами(см) 

 

150 

 

160 

 

175 

 

140 

 

145 

 

165 

6. Метание мяча 

весом 150 г(м) 

25 28 34 14 18 22 

7. Бег на лыжах на 

2 км (мин,с) 

 

14.10 

 

13.50 

 

13.00 

 

14.50 

 

14.30 

 

13.50 

или на 3км Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
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 или кросс на 3 

км по 

пересеченной 

местности* 

 

Без учета 

времени 

 

Без учета 

времени 

 

Без учета 

времени 

 

Без учета 

времени 

 

Без учета 

времени 

 

Без учета 

времени 

8. Плавание 

50 м (мин,с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

0.50 Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

1.05 

9. Стрельба из 

пневматическо 

й винтовки из 

положения сидя 

или стоя с 

опорой локтей о 

стол или 

стойку, 

дистанция- 

5 м(очки) 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

или из 

электронного 

оружия из 

положения сидя 

или стоя с 

опорой локтей о 

стол или 

стойку, 

дистанция 5м 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

10. Туристский 

поход с 

проверкой 

туристских 

навыков 

 

 

Туристский поход на дистанцию 5км 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастнойгруппе 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Комплекса** 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания 

(тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, 

гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению 

уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня 

овладения прикладными навыками. Виды  обязательных испытаний (тестов) и испытаний 

(тестов) по выбору изложены 
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в приложении к настоящимТребованиям. 

Требования к    оценке знаний  и  умений – в соответствии с федеральным 

государственным образовательнымстандартом. 

3.Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 9 часов) 

№ 

п/п 

 

Виды двигательнойдеятельности 

Временной объем в 

неделю, не менее 

(мин) 

1. Утренняя гимнастика 105 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 

атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, подвижным и 

спортивным играм, фитнесу, единоборствам, туризму, в группах общей 

физической подготовки, участие в спортивныхсоревнованиях 

 

90 

5. Самостоятельные занятия физическойкультурой 

(с участием родителей), в том числе подвижными и спортивными играми, 

другими видами двигательнойдеятельности 

 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4часов 

 

 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общегообразования 

 

3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так иобучающихся. 

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

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

ихрезультаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общегообразования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательнымпроцессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии  с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разногоуровня. 

 



71  

 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета,курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебнойпрограммы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебнойпрограммы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает  комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В  частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательныхдостижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению  планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не   «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение  опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшегоразвития. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

освоения ООП НОО используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

 

3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметныхрезультатов 

 

Оценка личностныхрезультатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основныхблока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своейличности; 

смыслоообразование  —  поиск  и   установление  личностного  смысла  (т.     е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не 

знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 
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нравственно-этическая ориентация — знание основных нравственных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательномуучреждению,ориентации на содержательные моменты образовательного 

процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример дляподражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к  пониманию и сопереживанию чувствам другихлюдей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своихспособностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральнойнормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внутренних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами социально- 

психологическойслужбы. 

 

Процедура и состав инструментария оценивания личностных результатов, формы их 

представления. 

 

В конце учебного года (апрель-май) согласно плану работы социально-психологической 

службы проводится мониторинг степени сформированности личностных результатов у 

обучающихся 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов.  Диагностический пакет  формируется   на  основании  

рекомендаций  по  их   диагностике  МБУ   «УМЦ»    г. Обнинска. Тем не менее, социально-

психологическая служба в лице ее руководителя оставляет за собой право частичной 

модификации предложенного пакета с учетом потребностей образовательной организации. 

Условия и границы применимости данного диагностического пакета определяются 

соответствующими характеристиками используемых психологических методик. Диагностика 

проводится исключительно педагогом-психологом. Затем полученные данные обрабатываются и 

проводится сравнительный анализ предыдущей диагностики с целью выявления динамики 

личностных образовательных результатов. Впоследствии обработанные и проанализированные 

результаты в неперсонифицированном виде доводятся до сведения администрации, на основании 

чего принимаются соответствующие управленческие решения. Результаты представляются 

посредством неперсонифицированных отчетных форм, отражающих результаты в целом по 

классу. Данная документация хранится в портфолио класса. Помимо всего прочего, результаты 

мониторинга личностных результатов являются основанием для проектирования воспитательной 

работы и психолого-педагогического сопровождения обучающихся на следующий учебныйгод. 
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Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика спомощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать,классифицировать. 

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке, так как оценка личностных результатов учащихся 

отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 

Оценка метапредметныхрезультатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), то есть таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею.  

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

вобучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационныхисточников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практическихзадач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известнымпонятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своихдействий. 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебногоплана. 

 

Процедура и состав инструментария оценивания метапредметных результатов, формы их 

представления. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов приполучении начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур. Так в первом классе в рамках диагностики стартовых возможностей 

определяются предпосылки дальнейшего освоения каждым обучающимся не только предметных, 

но также и метапредметных результатов. На основе полученной информации проектируется 

индивидуальная образовательная траектория ученика. Затем в конце каждого учебного года 

проводится итоговая комплексная работа (1, 2, 3, 4 классы), которая, в том числе, включает 

диагностику уровня достижения метапредметных результатов. В 4-х классах помимо итоговых 

комплексных работ имеет место проведение группового проекта. За основу берутся материалы, 

разработанные ИСИО РАО. Данная процедура  дает возможность оценить регулятивные и 

коммуникативные образовательные результаты. 

Обработка результатов диагностики метапредметных УУД производится с использованием   

электронных   таблиц,   разработанных   специалистами   МБУ   «УМЦ»  г. Обнинска. В результате 

помимо общей картины по параллели или классу у педагогического коллектива имеются 
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рекомендации по построению индивидуальной образовательной траектории каждого 

обучающегося. Результаты представляются посредством неперсонифицированных отчетных форм, 

отражающих результаты в целом по классу. Данная документация хранится в портфолио класса. 

Помимо этого на каждого обучающегося распечатываются индивидуальные отчетные листы. 

Данные отчетные формы имеют персонифицированный характер. Данная документация хранится 

в портфолио обучающегося. Результаты мониторинга также доводятся до сведения 

администрации, на основании чего принимаются соответствующие управленческие решения. 

Более того, общие тенденции по классу являются основанием для внесения изменений в рабочие 

программы по учебным предметам, курсам на следующий учебный год. Персонифицированные 

данные являются основанием для проектирования индивидуальных образовательных 

траекторийобучающихся. 

 

Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практическиезадачи. 

 

Процедура и состав инструментария оценивания предметных результатов, формы их 

представления. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в классном 

журнале и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых работ – по русскому 

языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. Процедура анализа 

и интерпретации результатов предметного мониторинга аналогична метапредметному. 

 

3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательныхдостижений 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя 

или образовательного учреждения, системы образования в целом. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траекторииобучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса 

в развитииребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфель достижений обучающегося. Портфель достижений — это не только современная 

эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач,позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивациюобучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения  исамообучения; 
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развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельностиобучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебнуюдеятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

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

достижений является оптимальным способом организации текущей системыоценки. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включены 

следующиематериалы. 

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

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

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения. Обязательной 

составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельнымпредметам. 

Остальные работы подбираются так, что их совокупность демонстрирует нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебныхдействий. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

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

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 

примерной образовательной программы начального общего образования. Анализ, интерпретация и 

оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения 

планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых вСтандарте. 

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаютсявыводы: 

о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основнойшколе; 

о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- практическихзадач; 

об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой исаморегуляции. 
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  Таблица.  Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов  

          

№ 

Вид контрольно-

оценочных 

действий  Время   Содержание  Формы и виды оценки  

   проведения       

1. Стартовая  Начало сентября  Определяет актуальный уровень Фиксируется учителем в таблице по 

уровням выполнения отдельных 

заданий. Результаты работы не влияют 

 работа    знаний, необходимый для 

 

 

   продолжения обучения, а также 

  намечает «зону ближайшего на дальнейшую итоговую оценку 

  развития» и предметных знаний, младшего школьника. 

   организует коррекционную работу в  

   зоне актуальных знаний.  

2. Диагностическ Проводится на Направлена на проверку Результаты фиксируются отдельно по 

 ая работа входе и выходе пооперационного состава действия, каждой отдельной операции (0-1 балл) 

  темы при которым необходимо овладеть и не влияют на дальнейшую итоговую 

  освоении учащимся в рамках решения оценку младшего школьника. 

  способов учебной задачи  

  действия/средств   

  в учебном   

  предмете.   

  Количество   

  заданий зависит   

  от количества   

  учебных задач.   

3. Самостоятельн Не более одного Направлена на возможную Учащийся сам оценивает все задания, 

 ая работа раза в месяц (5-6 коррекцию результатов предыдущей которые он выполнил, проводит 

  работ в год) темы обучения и на параллельную рефлексивную оценку своей работы: 

   отработку и углубление текущей описывает объем выполненной работы; 

   изучаемой учебной темы. Задания указывает достижения и трудности в 

   составляются на двух уровнях: данной работе; количественно в 100- 
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   1(базовый)и2(расширенный)по балльной шкале оценивает уровень 

   основным предметным выполненной работы. Учитель 

   содержательным линиям проверяет и оценивает выполненные 

    школьником задания отдельно по 

    уровням, определяет процент 

    выполненных заданий и качество их 

    выполнения. Далее ученик соотносит 

    свою оценку с оценкой учителя и 

    определяется дальнейший шаг в 

    самостоятельной работе учащихся. 

4. Проверочная Проводится Предъявляет Учитель проверяет и оценивает только 

 работа по после результаты(достижения) учителю и те задания, которые решил ученик и 

 итогам выполнения 

самостоятельной 

служит механизмом управления и предъявил на оценку. Оценивание 

 выполнения коррекции следующего этапа происходит по многобалльной шкале  

 самостоятельно работы(5-6 работ самостоятельной работы отдельно по каждому уровню.  

 й работы в год) школьников. Учащийся сам   

   определяет объем проверочной   

   работы для своего выполнения.  

   Работа задается на двух уровнях:   

   1 (базовый) и 2 (расширенный).   

5. Проверочная Проводится Проверяется уровень освоения Все задания обязательны для  

 работа после решения учащимися предметных культурных выполнения. Учитель оценивает все  

  учебной задачи способов/ средств действия. задания по уровням (0-1 балл) и строит  

   Уровни: персональный «профиль» ученика по  

   1 – формальный; освоению предметного  

   2 – рефлексивный(предметный) способа/средства действия.  

   3 – ресурсный(функциональный).   

   Представляет собой трехуровневую   

   задачу, состоящую из трех заданий,   

   соответствующих трем уровням.   

6. Решение Проводится Направлено на выявление уровня Экспертная оценка по специально  

 проектной 2-3раза в год освоения ключевых созданным экспертным картам. По  

 задачи  компетентностей. каждому критерию 0-1балл.  
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7. Посещение Проводится не Ставит задачу обучения учащихся Фиксируется учителем следующим  

 консультаций реже 1 задавать (инициировать) «умные» образом: 1балл – ученик присутствовал  

  раза в 2 недели вопросы. на консультации, но вопросов не  

    задавал; 2 балла – задавал вопросы, но  

    не содержательные; 3балла – завал  

    «умные» (содержательные) вопросы.  

8. Итоговая Конец апреля– Включает основные темы учебного Оценивание многобалльное, отдельно  

 проверочная май года. по уровням. Сравнение результатов  

 работа  Задания рассчитаны на проверку не стартовой и итоговой работы.  

   только знаний, но и развивающего   

   эффекта обучения. Задания разного   

   уровня, как по сложности (базовый,   

   расширенный), так и по уровню   

   опосредствования (формальный,   

   рефлексивный, ресурсный)   

9. Предъявление Май Каждый учащийся в конце года Смещение акцента с того, что учащийся 

 (демонстрация)  должен продемонстрировать не знает и не умеет, к тому, что он 

 достижений  (показать) все, на что он способен знает и умеет по данной теме и 

 ученика за год.   данному предмету; перенос 

    педагогического ударения с оценки на 

    Самооценку 
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Выставление отметок 
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. За 

каждую задачу проверочной(контрольной)работы по итогам темы отметка ставится всем 

ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. 

За тематические проверочные работы обязательно выставляется отметка. 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов). 

 

Критерии оценки 
Результаты учеников оцениваются по признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый)–решение типовой задачи,подобной тем,что решали уже 

много раз,где требовалисьотработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной 

программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в 

примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем. Качественные оценки «хорошо,но не отлично» 

Повышенный уровень (программный)– решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 

Либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться»примерной программы); 

Либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих 

за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). 

 

Максимальный уровень (НЕ обязательный)решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи» для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных 

учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка 

«превосходно». 
Уровни успешности применять обязательно– только при проверке контрольных работ, в 

которых каждое задание уже соотнесено авторами с тем или иным уровнем успешности. 

 

По желанию учителя – при оценивании любого задания на уроке, когда нужно совместно с 

учениками определять его уровень. Качественные оценки по уровням успешности могут 

быть переведены в отметки по5-балльной шкале(табл.ниже). 

 

Таблица «Соотношение оценочных шкал»  

   

Уровни успешности 5-балльная шкала  

Не достигнут необходимый уровень 

«2» (или 0)   ниже 

нормы,неудовлетворительно  

Не решена типовая, много раз отработанная 

задача   

Необходимый (базовый) уровень «3» норма, зачёт, удовлетворительно.  

Решение типовой задачи, подобной тем, 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей  

что решали уже много раз, где требовались 

отработанные 

на результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то  

умения и уже усвоенные знания момент решения)  
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 «4»  хорошо.  

 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью  

 самостоятельно)  

   

Повышенный (программный) «4» близко к отлично.  

уровень 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с  

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо 

посторонней помощью в какой-том момент 

решения)  

применить новые знания по изучаемой в 

данный момент теме, 

  

«5»отлично.  

либо уже усвоенные знания и умения, но в 

новой, непривычной 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью  

ситуации Самостоятельно  

Максимальный (необязательный) «5»  

уровень 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с  

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения)  

потребовались либо самостоятельно добытые 

новые знания, 

  

«5и5»превосходно.  

либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью  

 самостоятельно)  

 

3.4. Итоговая оценка выпускника 
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

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

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем образовательном уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 
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Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится лицеем, и направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихсядля 

получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, и 

математике и овладение следующими метапредметнымидействиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

синформацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметнойоснове). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметнымидействиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемыхрезультатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем образовательном 

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

учебно- практических задач средствами данногопредмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным  разделам учебной  программы,  

как  минимум,  с  оценкой  «зачтено» (или  «удовлетворительно»),а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базовогоуровня. 

 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем образовательном уровне, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебнымидействиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным  разделам учебной  программы,  

причём  не  менее  чем  по  половине  разделов  выставлена  оценка 
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«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

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

от максимального балла за выполнение заданий повышенногоуровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем образовательном 

уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным  разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базовогоуровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развитияребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне общегообразования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального общего 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования сучётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального,муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингентаобучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного 

учреждения. 
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3.5.Модель системы оценки планируемых результатов освоения ООП НОО 

Временная 

характеристика 

контрольной 

точки 

Содержание мониторинговыхпроцедур 

Предметныерезультаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

 

 

1 класс 

(сентябрь) 

Диагностика стартовых возможностей 

Стартовая психолого-педагогическая диагностика 

первоклассников (Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И.) 

Педагогический блок (рекомендованоМБУ 

«УМЦ»          г.          Обнинска) 

Способ фиксации: портфолио ученика, 

портфолиокласса) 

Личностный блок 

(рекомендовано МБУ 

«УМЦ»г. 

Обнинска)  

Способ фиксации: 

портфолиокласса 

 

 

 

 

1 класс (апрель) 

Промежуточная диагностика на момент окончания 1-гокласса 

Русский язык – 

контрольный диктант 

Математика – контрольная 

работа 

Способ фиксации: отчет 

учителя 

 Неперсонифици- 

рованный мониторинг 

личностных 

результатов 

Способ фиксации: 

портфолиокласса 

Итоговая комплексная работа 

Способ фиксации: портфолиоученика, 

портфолиокласса 

 

 

 

 

2 класс (апрель-

май) 

Промежуточная диагностика на момент окончания 2-гокласса 

Русский язык – 

контрольный диктант 

Математика – контрольная 

работа Способ

 фиксации: 

классныйжурнал 

 Неперсонифици- 

рованный мониторинг 

личностных 

результатов 

Способ

 фиксации: 

портфолиокласса Итоговая комплексная работа    Способ фиксации: 

портфолиоученика, портфолиокласса 

 

 

 

 

3 класс (апрель-

май) 

Промежуточная диагностика на момент окончания 3-гокласса 

Русский язык – 

контрольный диктант 

Математика – контрольная 

работа Способ

 фиксации: 

классныйжурнал 

 Неперсонифици- 

рованный мониторинг 

личностных 

результатов 

Способ

 фиксации: 

портфолиокласса Итоговая комплексная работа    Способ фиксации: 

портфолиоученика, портфолиокласса 

4 класс (апрель-

май) 
Итоговая оценка выпускника 

Русский язык – 

контрольныйдиктант 

Групповой проект Неперсонифици- 

рованный 

 Математика – контрольная 

работа  

Способ фиксации: 

классныйжурнал 

Способ фиксации: 

портфолио ученика, 

портфолиокласса 

мониторинг 

личностных 

результатов 

Способ фиксации: 
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Итоговая комплекснаяработа 

Способ фиксации: портфолио ученика, 

портфолиокласса 

портфолиокласса 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении  начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

Цель программы формирования УУД: формирование совокупности универсальных учебных 

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

в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 

учебных действий обучающихся: 

1) установить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3)определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

 

 
Цель программы формирования УУД: формирование совокупности универсальных учебных 

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

в реальных жизненных ситуациях. 

 Устанавливает 
ценностные ориентиры 

начального общего 
образования 

Определяет понятие, функции, 
состав и характеристики 

универсальных учебных действий в 
младшем школьном возрасте 

Выявляет связь универсальных 
учебных действий с содержанием 

учебных предметов;  

Определяет условия, обеспечивающие 
преемственность программы 

формирования у обучающихся 
универсальных учебных действий при 

переходе от  дошкольного  к 
начальному и основному общему 

образованию. 
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Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 

учебных действий обучающихся: 

1) установить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3)определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

 Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

общего образования. 

 Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному  общему образованию. 

 Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

4.1. Описание ценностных ориентиров 

Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к обучению, 

познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование «компетентности к 

обновлению компетенций». 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие 

установки образования, это:. 

 Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории 

и культуры каждого народа.  

 Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников. 

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 

– принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления 

следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как 

регуляторов морального поведения; 
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– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 

 

4.2.  Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

 

Функции УУД: 

1.Создание условий для саморазвития и самореализации личности  

готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться,  

формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в  поликультурном 

обществе,  

развитие высокой  социальной и профессиональной мобильности. 

2.Регуляция учебной деятельности 

принятие и постановка учебных целей и задач,  

поиск и эффективное применение необходимых средств и способов  реализации учебных 

целей и задач, 

контроль, оценка и коррекция  процесса и результатов учебной деятельности 

3. Обеспечение успешности обучения 

формирование целостной картины мира 

формирование компетентностей в любой предметной области познания 

усвоения знаний, умений и навыков 

 

Виды универсальных учебных действий 

 Впроцессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, формируются 

следующие блоки УУД: 

 Личностные УУД.  

 Метапредметные УУД. 

– Познавательные УУД. 

– Коммуникативные УУД. 

– Регулятивные УУД. 

 

Личностные УУД 
– действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

– действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 
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– формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

– формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 

– эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

– формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

– формирование желания выполнять учебные действия; 

– использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника; 

– личностная мотивация учебной деятельности;  

– ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Познавательные УУД 
Общеучебные универсальные действия 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

– поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

– структурирование знаний; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Универсальные логические действия 

– имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и 

отношений в любой области знания;  

– способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.); 

– составныелогические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение 

как построение рассуждения с использованием различных логических схем).  

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

– использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

– овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием 

решения задач. 

Коммуникативные УУД 

– 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;  

– 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; 

– формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; 

– формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

– формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, 

мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

– формирование умения работать в парах и малых группах;  

– формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

– учитывать позицию собеседника (партнера); 
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– организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

– адекватно передавать информацию; 

– отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Регулятивные УУД 
– целеполагание;  

– планирование;  

– прогнозирование;  

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

– коррекция;  

– оценка;  

– волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению 

препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут 

– овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу,  

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане,  

– контролировать и оценивать свои действия,  

– вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

4.3. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов по программе формирования УУД.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

– участие в проектах; 

– подведение итогов урока; 

– творческие задания; 

– зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

– мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

– самооценка события, происшествия;  

– дневники достижений и др. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Для диагностики и формирования познавательныхуниверсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

– «найди отличия» (можно задать их количество); 

– «на что похоже?»; 

– поиск лишнего; 

– «лабиринты»; 

– упорядочивание; 

– «цепочки»; 

– хитроумные решения; 

– составление схем-опор; 

– работа с разного вида таблицами; 

– составление и распознавание диаграмм; 

– работа со словарями; 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ 
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

– «преднамеренные ошибки»; 

– поиск информации в предложенных источниках; 

– взаимоконтроль; 

– взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

– диспут; 

– заучивание материала наизусть в классе; 

– «ищу ошибки»; 

– КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)  и др.  

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ   УЧЕБНЫЕ   ДЕЙСТВИЯ 
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

– составь задание партнеру; 

– отзыв на работу товарища; 

– групповая работа по составлению кроссворда; 

– «отгадай, о ком говорим»; 

– диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

– «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 

 

4.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык»,  «Литературное 

чтение», «Родной язык», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая 

культура», «Физическая культура (шахматы)», «Основы религиозных культур и 

светской этики» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый учебный предмет всех УМК, используемых в лицее, в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий: 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

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

 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека.  
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Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

 

Предмет «Литературное чтение», прежде всего, способствует личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для 

формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.  

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 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» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

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; 

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. 
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«Родной язык» Курс русского родного языка опирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

начальной школе.  

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

 

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 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. 

С этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные 

тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы о  странах и их столицах; о России и её столице Москве, о музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

 

На ступени начального общего образования учебный предмет  «Математика» 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на 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. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

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

основами логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной 
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ролью математики («ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль – 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что 

данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и 

письменной речи для коммуникации. 

 

Предмет «Окружающий мир» 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 учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Для достижения  личностных учебных действийдети знакомятся с  темами «Природа 

России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о 

народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

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. 

 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом 

 

Предмет «Музыка» 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 музыкального фольклора России, образцам народной и 
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профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» 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. 

 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

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; 

Широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

Формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

 

 Предмет «Физическая культура» 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.  
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Учебный модуль «Шахматы» занимает важное место в системе образования, 

потому, что учебный процесс направлен на развитие логического мышления младшего 

школьника во всех его проявлениях – от наглядно – образного мышления до 

комбинаторного, тактического и творческого.  

Шахматы способствуют улучшению внимания школьника, а это одна из главных 

задач, стоящих перед учителями начальной школы. Шахматы учат ребенка предупреждать и 

контролировать угрозы противника. В данном случае развитию внимания способствует 

мотивация, возникающая у школьника в процессе интеллектуального единоборства.  

Важной задачей для современной начальной школы является развитие наглядно-

образного мышления. На шахматном материале очень удобно формировать рефлексию и 

определять ее глубину. Обучение младших школьников дает положительные результаты 

уже сегодня, но от использования межпредметных связей можно ожидать дополнительного 

эффекта. Эффект будет получен за счет комплексного представления младшему школьнику 

знаний и их, как следствие, ускорения развития ученика.  

Установлено, что шахматы имеют тесные межпредметные связи почти со всеми 

предметами, составляющими базовый компонент образования в начальной школе. 

Специфика шахматной игры позволяет понять основы различных наук на шахматном 

материале. Например, обычное поле шахматной доски может рассматриваться как единица 

шахматного пространства (философский аспект), как элемент множества полей, образующих 

линию, или как множество, являющееся пересечением других множеств – вертикали, 

горизонтали и диагонали (теория множеств), как элемент кодирования (информатика) или 

как точка в системе координат (математика). Это позволяет достичь эффекта, о котором 

писал еще Д. Максвелл: “нет лучше способа сообщения уму знаний, чем метод 

преподнесения их в возможно более разнообразных формах”.  

Наиболее близким к шахматам предметом является математика, и в частности 

геометрия. Геометрическая составляющая шахмат особенно сильна. Например, правило 

квадрата и прием «Треугольник» в пешечном окончании расширяют представления 

школьника об особенностях использования геометрических фигур в шахматной борьбе.  

Уже в начале курса сведения об именах линий и полей при изучении темы 

«Шахматная доска» являются материалом по теме «Кодирование информации» - одной из 

важнейших в школьном курсе информатики.  

Курс шахмат также обеспечивает пропедевтику курса менеджмента, так как в 

процессе игры реализуются функции контроля, планирования и анализа, как и при любом 

процессе управления. Шахматная партия является цепочкой принимаемых обеими 

сторонами решений, а каждый ход – это аргумент в споре двух конфликтующих структур.  

Шахматы являются также удобным материалом для моделирования различных 

процессов.  

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
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регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью  Портфолио,  

который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий.   

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование 

действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые 

формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить 

последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него 

интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. 

Особое значение здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное высказывание на 

основе собственного произвольного решения).  

Для развития регулирующей речи в лицее должны быть: 

– организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. 

Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи 

коммуникативной в речь регулирующую); 

– в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он 

может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 

– речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех 

участников урока (и учителя, и учащихся);  

– речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе 

речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

– использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

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

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

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

– соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку 

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

знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

– осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

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

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 
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– организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

–  эффективного использования средств ИКТ. 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования.  

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

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

–  критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

–  уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

– основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

–  оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

–  использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

– создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

–  поиск информации; 

– фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

–  структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

–  создание простых гипермедиасообщений; 

–  построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

–  обмен гипермедиасообщениями; 

–  выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

–  фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 
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формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

 

4.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса должна проводиться 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени 

обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период 

выстроится система работы по преемственности. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

 

Планируемые результаты сформированности УУД. 

УУД могут быть сформированы только в процессе определенной учебной 

деятельности.Важно создать все условия для такой деятельности. Важно изменить сам 

образовательный процесс: применять эффективные формы организации обучения и 

образовательные технологии, создать эффективную информационно-образовательную 

среду. 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся: 

– соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

– соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Этапы освоения УУД: 

– универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

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

и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

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

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

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

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

– адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

– самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

– обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
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В лицее  реализация программы формирования УУД по всем направлениям строится, 

прежде всего, с учетом специфики контингента обучающихся. Результат освоения 

программы формирования универсальных учебных действий не может быть оценен в 

привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика следует считать 

освоение каждого учебного действия (при развитии его способности с одного уровня на 

следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в случае перехода 

умения (учебного действия) с самого низкого – на низкий, с продвинутого – на высокий. 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значительной 

степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего 

образования, их профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической 

службой сопровождения.  

Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание 

для формирования универсальных учебных действий (причем следует точно 

определить для себя какого именно?).  

Определение результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено 

при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением 

информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой 

социологических опросов). Показателями эффективности работы является учебная 

самостоятельность в выполнении домашней работы, количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 

самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений.  

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от выпускников 

начальной школы кроме предметных знаний потребуется владение УУД для решения задач 

и выполнения заданий повышенного уровня. 

 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 
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Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

 

 

5. Программа отдельных   учебных  предметов, курсов на ступени начального 

общего образования. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

Окружающий мир 

Физическая культура 

Физическая культура «Шахматы» 

Основы религиозных культур и светской этики 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

 

Приложение № 1 «Начальная школа 21 века» , №2 «Перспектива» № 3 («2100»)   

 

6. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

 

Младший школьный возраст  -  является одним из основных этапов воспитания, в 

котором закладываются основные принципы гуманной жизни. 

В основной образовательной программе начального общего образования ключевое 

место отводится программе воспитания и социализации, обучающихся на уровне начального 

общего образования. Духовно-нравственное воспитание пронизывает все виды деятельности 

лицея: урочную, внеаудиторную, семейное воспитание, общественно-полезную 

деятельность. Она позволяет систематизировать всю работу с детьми и их родителями, а так 

же эффективно реализовать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», разработанных в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации  «Об 

образовании»,  Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования,  разделом «Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» МБОУ «Лицея «ДЕРЖАВА». 

 

Планирование воспитательной работы является  значимым звеном в данной системе. 

Продуманное планирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы 

работы, способствует реализации определённой системы воспитания. Потребности 

современного общества возлагают на лицей задачи не только качественного обучения, но и 

воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного  адаптироваться 

к  процессам, происходящим в современном мире.  При организации работы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся  в лицее основополагающими 

являются определенные в Концепции духовно-нравственного  развития и воспитания 

личности гражданина России: 
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- современный национальный воспитательный идеал-это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающую судьбу отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененных в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Р.Ф. 

- система базовых национальных ценностей 

- основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания 

На протяжении многих лет лицей является центром образовательной деятельности 

микрорайона. За время своего существования учреждение  прошло интересный путь 

становления от обычной средней школы до лицея с элементами адаптивной системы 

образования,      ориентированной на социальное и личностное развитие учащихся. В основу 

воспитательной системы лицея положены вечные ценности: Родина, природа, жизнь, 

здоровье, человек, мир.  

   С учетом сложившихся традиций и уклада лицейской жизни приоритетными 

направлениями духовно-нравственного развития и воспитания являются: 

- воспитание гражданственности патриотизма, уважение к правам и обязанностям 

человека; 

- воспитание бережного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- воспитание нравственных чувств и эстетического сознания; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

-  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению. 

          Основными формами деятельности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся  в лицее являются: 

-в 1-х классах - мероприятия, формирующие социальные знания через 

взаимодействие обучающегося со своим учителем (уроки, беседы, диалоги, , вечера ответов 

и вопросов, клубы юных почемучек  и др).; 

-во 2-3-х классах- мероприятия, формирующие  опыт переживаний и позитивного 

отношения к   базовым ценностям через  взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, образовательного  учреждения(игры, ролевые игры, конкурсы, соревнования, 

КТД  и т. п.);  

 -в 3-4-х классах — мероприятия, способствующие  получению обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия через их взаимодействие  с представителями 

различных социальных субъектов, в т.ч. за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде ( социальные проекты, праздники в социуме, КТД, трудовые 

общественно-полезные дела для школы, по месту жительства, в городе и т.п.). 

           Педагогический коллектив лицея на основе обоснованного и 

сформулированного Концепцией духовно-нравственного  развития и воспитания личности 

гражданина России современного национального воспитательного идеала, с учетом 

особенностей первой ступени  общего образования будет решать вопросы сохранения 

значимости игровой деятельности, освоения новой социальной позиции, расширения сферы 

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

признании и самовыражении, сотрудничества со взрослыми и сверстниками, становления 

основ гражданской идентичности и мировоззрения  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 
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6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

на уровне начального общего образования, является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно - нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей, и 

потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 
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становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

6.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   

 

6.3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

 

Приоритетное направление:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека.  

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Механизм реализации этого направления осуществляется через цикл основных 

общешкольных мероприятий, в ходе подготовки которых необходимо провести классные 

дела и акции. 

Сентябрь 

Оформление лицея, учебных кабинетов государственными лицейскими  символами. 

Ключевое дело «Я - Россиянин», «Внимание дети» 

Октябрь 

Ключевое дело: месячник « Я- гражданином быть обязан»,  

Начало лицейского  конкурса «Лучший класс». «Вдохновение» 

Посвящение в лицеисты. «День лицеиста» 

Ноябрь 

Ключевое дело: «Здоровый образ жизни». 

Социальные проекты.  

Декабрь 

Ключевое дело: благотворительная акция «Спасите наши души»,  

Месячник патриотического воспитания. 

Конференция «Мой род, мой народ» 

«Новогодний серпантин», «Я и мое место в мире» 

Январь 

Ключевое дело:  «Я патриот» 

Февраль 

Ключевое дело: «Декада мужества», шефство над ветеранами ВОВ. 

Конкурс рисунков «На защите рубежей России» 

Подготовка докладов, рефератов, исследований –Научно практическая конференция. 

Март 

Ключевое дело: «Как прекрасен этот мир» 

Конкурс творческих работ  «Читаем вместе»  

Встречи с женщинами – ветеранами труда, войны. Концерты, поздравления, подарки. 

Апрель 

Ключевое дело:  конкурс школьных социальных проектов «100 добрых дел». 

Подготовка к празднованию Дня Победы. 

Май 

Заключительный тур конкурса Класс года».  «Вдохновение» 

День защиты детей. 

Июнь – август  

Работа лагеря «ЛиДер». 

 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 
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Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Механизм реализации заложен в годовом плане через перечень основных ключевых 

моментов школьной жизни: 

Сентябрь 

Беседы   

Запись в кружки и секции по интересам. 

Октябрь 

«Мой учитель» 

Ноябрь 

Экскурсии. 

Проведение бесед «Мир моих профессий». 

Декабрь 

Выставка литературы о разных профессиях (в библиотеке лицея) 

Январь 

Анкетирование учащихся. 

Февраль 

«Есть такая профессия – защитники Родины»  

Март 

«Милая моя, ласковая моя – мама» - праздник мам с оформлением традиционной 

выставки семейных рисунков. 

Апрель 

Открытие выставки прикладного творчества. 

Май 

Мероприятие «Семейный калейдоскоп». 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Основное содержание в работе по данному направлению заложено в целевые 

подпрограммы: «Разговор о правильном питании» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Механизм реализации этого направления заложен в годовом плане через перечень 

основных ключевых моментов школьной жизни 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

    Механизм реализации этого направления осуществляется через цикл основных 

мероприятий по плану. 

Сентябрь 

Запись учащихся в кружки, секции, клубы в лицее, дворцах культуры. 

Октябрь 
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Праздник День учителя, «День лицеиста». 

Конкурс рисунков «Золотая осень». 

Осенняя ярмарка. 

Участие в городском фестивале творчества.  

День пожилого человека. Концерт. Поздравления ветеранов микрорайона. 

Ноябрь 

Организация и проведение экскурсий, культпоходов в каникулы. 

Проведение конкурса «Вдохновение»  

Декабрь 

Промежуточный тур конкурса «Класс года» 

Участие в конкурсе «Мастерская Деда Мороза» 

Новогодний серпантин. 

Январь 

Организация и проведение экскурсий, зимних игр, катаний в каникулы, посещение 

елок. 

Рождественские «Огоньки» по классам. 

Конкурс рисунков «Зимняя сказка» 

Февраль 

Праздник, посвященный Дню Защитников Отечества 

Тематические классные часы. 

Конкурс рисунков «На защите Родины» 

Конкурс патриотической песни. 

Март 

Проведение недели детской книги. 

Экскурсии, культпоходы на выставки в дни весенних каникул 

Празднование Масленицы, Весенняя ярмарка. 

Празднование Дня 8 Марта. Концерт. 

Апрель 

Участие в городской выставке декоративно-прикладного творчества. 

Фестиваль «Вдохновеник» 

Май 

Организация и проведение праздника «День Победы» 

Подведение итогов праздника «День семьи». Творческий отчет перед родителями 

кружков, секций. 

Проведение Дня Защиты Детей. 

Июнь 

Работа летнего оздоровительного лагеря «ЛиДер». 

 

6.4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник лицея, родители разделяют ключевые 

смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 
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в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Принцип ориентации на идеал.  

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 

развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип.  

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

 

Принцип следования нравственному примеру.  
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Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — 

яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они 

себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со 

значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 
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воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание 

— это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

 Духовно_нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции 

мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в 

реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко 

«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

 

 УМК «Начальная школа ХХI века», «Школа 2100» , «Перспектива» 

 Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Профилактическая работа по 

ПДД; День здоровья; Фестиваль «Вдохновение» 

Октябрь «День учителя», «День лицеиста», Литературно-

творческие мастерские;   

Ноябрь День народного единства; КТД; 

Декабрь Праздник первой лыжни; Новогодний праздник, Акция 

«SOS»; 
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Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, развитие 

творческих способностей школьников и воспитание стремления к здоровому образу жизни.  

Задачи внеурочной деятельности:  

 реализация индивидуальных потребностей  учащихся  лицея путем 

предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей  

 обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной 

деятельности; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения 

 формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в 

различных видах внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, 

согласно ФГОС: спортивно-одоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, в различных формах ее организации, отличных 

от урочной системы обучения – кружки, секции, подготовку к олимпиадам и конференциям, 

проектная деятельность и др., а также проведение тематических классных, лицейских, 

внелицейских мероприятий.  

Для проведения занятий есть спортивное оборудование, хореографический зал, 

кабинет музыки, актовый зал,  лицейская библиотека, компьютерный класс,  игровая 

комната, спортивные площадки и залы. 

Задействованы ресурсы уже существующих объединений: кружок 

«Оформительский», кружок «Театральный». 

 

Данные ресурсы позволяют организовать внеурочную деятельность  

следующими видами и программами 

Направления 

развития личности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Программы,  

проекты, акции 

Типы 

программ 

неурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Игровая 

деятельность 

Спортивно - 

оздоровительная 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

«Ступеньки 

здоровья», 

Спортивные 

праздник и «День 

здоровья». 

Комплексные 

образовательн

ые 

программы, 

тематические 

Секции, 

соревнования, 

клубы, 

экскурсии, 

олимпиады, 

школьные 

спортивные 

игры,  смотр  

песни и строя, 

совместные с 

родителями 

спортивные 

праздники  

Январь «Рождество», «Интеллектуальные викторины»; 

Февраль Смотр пени и строя;  Театральные подмостки; Конкурс 

патриотической песни; Уроки мужества; 

Март Праздник мам; Школьная конференция; «Масленица»; 

Апрель Выставка прикладного творчества; «Прощай азбука»; 

Май «Вахта памяти»; праздник «Выпускной»; праздник 

«Здравствуй лето!» «День семьи»; 
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ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

Игровая 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение  

«Рождество» 

Фестиваль 

«Вдохновение», 

«День Земли». 

 

Тематические 

образовательн

ые программы 

Кружок, 

творческое 

объединение, 

концерты, 

спектакли, 

выставки, 

дискуссии, 

гражданские 

акции, трудовой 

десант,  

Художественное 

творчество 

Добровольческа

я деятельность 

СОЦИАЛЬНОЕ Игровая 

деятельность 

Социальное 

творчество  

Трудовая  

деятельность 

Акция «SOS», 

«Шефская  работа» 

программы, 

ориентирован

ные на дос-

тижение 

результатов 

определённого 

уровня 

Детские 

общественные 

объединения, 

акции, 

социально 

значимые 

проекты, 

тимуровское 

движение 

(организация 

помощи 

ветеранам ВОВ 

и ветеранам 

труда уход за 

памятником, 

посвящённому  

солдатам ВОВ) 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУА

ЛЬНОЕ 

Познавательная 

деятельность 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 «Юным умникам 

и умницам»,  

Научно-

практическая 

конференция 

школьников  

Тематические 

образовательн

ые программы  

Компле

ксные 

образовательн

ые программы 

Интеллектуальн

ые олимпиады, 

исследовательск

ие проекты, 

индивидуально – 

групповые 

занятия 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ Досугово - 

развлекательная 

деятельность  

Художественное 

творчество 

Ежегодный 

творческий 

концерт  школы, 

выставка  рисунка  

Тематические 

образовательн

ые программы 

Кружки 

художественног

о творчества, 

классные часы, 

концерты, 

спектакли, 

выставки, 

социальные 

проекты на 

основе 

художественной 

деятельности 

 

 

 

Целевые программы. 

В лицее  реализуется ряд целевых программ, которые направлены на формирование у 

школьников демократической культуры как основы развития гражданского общества через 
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реализацию демократических принципов во всех аспектах школьной жизни. Данные 

программы способствуют формированию и развитию ключевых компетенций. 

Программа Краткое содержание  Направление  

«
Р

аз
го

в
о
р
 о

 

п
р
ав

и
л
ь
н

о
м

 п
и

та
н

и
и

»
  Цель программы: создать условия длякоррекция 

психического и соматического здоровья детей. Система 

оздоровительной работы проходит по пяти 

направлениям, которые делают её 

результативной:здоровая окружающая среда, 

взаимодействие школы и всего социума в деле охраны 

здоровья, служба психологической поддержки, 

рациональное питание, распространение знаний о 

здоровье на различных уровнях  

Формирование 

мотивации здорового 

образа жизни 

 «
О

д
ар

ен
н

ы
е 

д
ет

и
»

 

 

Цель программы: создать благоприятные условия 

по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей в 

интересах личности, общества и государства.  

Совместная работа школы, учреждений социума и 

образовательных учреждений дополнительного 

образования способствует формированию системы 

выявления, поддержки и развития одаренных детей во 

всех сферах деятельности: интеллектуальной, учебной, 

художественной (изобразительное, прикладное 

искусство, музыка), двигательной (любительский спорт) 

и лидерстве. 

Развития и 

реализация 

способностей детей в 

различных сферах 

деятельности 

 

«
З

о
л
о
то

е 

се
р
д

еч
к
о

»
 

Цель программы: познакомить младших школьников с 

красотой окружающего мира, культурой нашего народа, 

дать начальные представления о Библии, иконах, храмах 

России. 

 

Формирование 

духовно – 

нравственной 

культуры 

  

 

6. 5. Виды деятельности и формы занятий с обучающихся по основным 

направлениям духовно-нравственного воспитания и развития. 

 

1.    Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

его институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

представления о 

символах государства — 

Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Калужской 

области,  

г. Обнинска, МБОУ 

Получение первоначальных 

представлений о 

Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с 

государственной символикой 

— Гербом, Флагом 

Российской Федерации, о 

флаге и гербе Калужской 

области, г. Обнинска, МБОУ 

«Лицея «ДЕРЖАВА»; 

Изучение плакатов,  

картинок, 

в процессе бесед, 

чтения книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных  учебным 

планом 
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«Лицея «ДЕРЖАВА»; 

Элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении; 

Ээлементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

Интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе;   

стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, города; 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и 

гражданской направленности, 

детской школьной 

организацией. 

В процессе посильного 

участия в социальных 

проектах и мероприятиях,  

Уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального 

общения; 

 

Получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — 

представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и  

образа жизни  

В процессе бесед, народных 

игр,  

организации и 

проведения национально-

культурных праздников.  

Начальные представления о 

народах России, об их 

общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей 

страны; 

Ознакомление с историей и 

культурой родного края,  

народным творчеством, 

фольклором, особенностями 

быта народов России  

В процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих 

конкурсов,  

фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, 

изучения вариативных 

учебных дисциплин 

Элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России  

и её народов; 

Ознакомление с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения патриотического 

долга, с обязанностями 

гражданина 

В процессе бесед, 

экскурсий, 

просмотра кинофильмов, 

путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и 

историко – патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин 

Интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края 

(населённого пункта), в 

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников 

В процессе бесед, 

проведения классных часов, 

просмотра учебных 

фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 
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котором находится 

образовательное 

учреждение; 

государственным 

праздникам 

Любовь к лицею, своему 

городу, народу, России; 

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших  

собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

Уважение к защитникам 

Родины; 

 

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов; проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества; подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

Умение отвечать за свои 

поступки; негативное 

отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению 

человеком своих 

обязанностей. 

 

 

2.      Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 

Основное содержание Формы организации Ответственные 

Формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения.                               

Классный час «Правила 

поведения в школе» «Как 

надо вести себя на улице, 

в магазине, в гостях?» 

 Диспуты «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

Классные 

руководители 

1-3 

Руководитель 

духовно-

нравственного 

воспитания 

Участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся забота о животных, 

природе. 

Волонтёрское движение. 

Акция «Поможем птицам» 

(строим домик для 

пернатых) 

Руководитель 

экологического 

направления 

Классные 

руководители 

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

Праздники вместе с 

родителями «День семьи», 

«Папа, мама, я- 

спортивная семья» 

Конкурс творческих 

работ: «История и 

традиции моей семьи». 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители, 

работники Дома 

культуры 

Получение первоначальных 

представлений о ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов. 

Проведение тематических 

классных часов, экскурсий 

по родному краю. 

Классные 

руководители 1-3 

 

3.      Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
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Основное содержание Виды деятельности. Формы организации 

занятий 

Первоначальные 

представления о 

нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой 

деятельности; 

элементарные представления 

об основных профессиях; 

элементарные представления 

о роли знаний, науки, 

современного производства в 

жизни человека и общества; 

Узнают о профессиях своих 

родителей (законных 

представителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

тематических- классных часов 

на тему «Кем работают наши 

родители»; 

 

 

В процессе изучения 

учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий 

обучающиеся получают 

первоначальные 

представления о роли 

знаний, труда и значении 

творчества в жизни 

человека и общества:  

Умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно - трудовых 

заданий; 

умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

Приобретают опыт 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

(посредством презентации 

учебных и творческих 

достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

получают первоначальные 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно - 

трудовой деятельности учатся 

творчески применять знания, 

полученные при изучении 

учебных предметов на 

практике  

приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы. 

 В ходе сюжетно - 

ролевых экономических 

игр, посредством 

создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий  

Конкурсы: «Лучший 

чтец» 

 Изготовление подарков 

для одноклассников, 

родителей, учителей 

 

Отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде, 

учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей 

 Приобретают умения и 

навыки самообслуживания в 

школе и дома; 

участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы. 

Деятельность 

школьников на 

пришкольном участке в 

учебное и каникулярное 

время  

 

4.      Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
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  Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы организации занятий 

Ценностное 

отношение к 

своему 

здоровью, 

здоровью 

родителей, 

членов своей 

семьи, 

педагогов, 

сверстников; 

элементарные 

представления 

о единстве и 

взаимовлиянии 

различных 

видов здоровья 

человека: 

физического, 

нравственного 

(душевного), 

социально-

психологическо

го (здоровья 

семьи и 

школьного 

коллектива); 

понимание 

важности 

физической 

культуры и 

спорта для 

здоровья 

человека, его 

образования, 

труда и 

творчества; 

знание и 

выполнение 

санитарно-

гигиенических 

правил, 

соблюдение 

здоровьесберег

ающего режима 

дня; 

Приобретение познаний о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого 

организма, об основных условиях 

и способах укрепления здоровья;  

участие в беседах о значении 

занятий физическими 

упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего 

здоровья;  

практическое освоение методов и 

форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной 

подготовки; 

составление 

здоровьесберегающего режима 

дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания; 

получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

(душевного) и социального-

психологического (здоровья семьи 

и школьного коллектива)  

получение знаний о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

 

В ходе уроков физической 

культуры и других учебных 

дисциплин (например, в 

курсе  «Окружающий мир» раздел

ы:  Здоровье и безопасность,  Путе

шествия,  Как устроен мир, 

Мы и наше здоровье,  Наша безопа

сность), 

бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий,  

в спортивных секциях школы, при 

подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических 

походов, спортивных 

соревнований  

 

 

 

 

 

 

Через здоровьесберегающие  

формы досуговой деятельности в 

процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе 

взаимодействия школы и местного 

социума   

 

в ходе бесед с педагогами, 

школьными психологами, 

медицинскими работниками, 

родителями;  
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5.      Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

  

Основное содержание Виды деятельности. Формы организации 

занятий 

Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе; 

Усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, о 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой  

В ходе изучения учебных 

дисциплин «Окружающий 

мир», некоторых тем 

«Литературное чтение», 

«Обучение грамоте», 

курсов внеурочной 

деятельности 

экологической 

направленности:   

бесед, просмотра учебных 

фильмов «Мой 

край»,«Растения нашей 

местности» 

Ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни; 

 

Получение первоначального 

опыта эмоционально - 

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе  

В ходе экскурсий, 

прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному 

краю  

Элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

 

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школьном в 

«Зимнем саду» и на пришкольном участке,  очистка 

пришкольной  территорий от мусора и т. д.),  

в деятельности школьных экологических центров. 

 

6.    Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 

Основное содержание Виды деятельности. 

Представления о душевной и 

физической красоте человека; 

формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

стремление к опрятному 

внешнему виду; 

Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России  

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором 

и народными художественными промыслами 
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отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве школы и дома, сельском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду;  

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе;  

обучение видеть прекрасное в поведении и труде 

людей, 

получение первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

участие вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, творческих вечеров 

получение элементарных представлений о стиле 

одежды как способе выражения внутреннего, 

душевного состояния человека; 

участие в художественном оформлении помещений 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников в 

процессе обучения 

Духовно-нравственное воспитание младшего школьника происходит главным 

образом и прежде всего в процессе обучения. Урок – место разнообразных коллективных 

действий и переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках 

дети приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления которой 

необходимо соотносить свои усилия с усилиями других, научиться слушать и понимать 

своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, 

помогать и принимать помощь. На уроках дети могут переживать вместе острое чувство 

радости от самого процесса получения новых знаний, огорчения от неудач,ошибок. 

Помимо разнообразия форм организации образовательного процесса, следует 

серьезное внимание обратить на содержание учебников и учебных пособий. Все учебники 

для учащихся начальных классов содержат богатый материал, необходимый для 

формирования у детей нравственных понятий и представлений. Естественно, что больше 

всего материала, который непосредственно можно использовать в целях нравственного 

просвещения детей, содержится в книгах для детей. В этом плане велика роль уроков 

литературногочтения. 

Литературное чтение 

При чтении произведений детской литературы обогащаются детские представления 

об отношениях людей, позволяющие учащимся сделать выводы о нормах и правилах 

жизни в обществе. В большинстве рассказах героями являются их ровесники, поэтому 

детям легче поставить себя на место таких героев и сделать определенныевыводы. 

Народные сказки способствуют формированию определенных нравственных 

ценностей, идеала. Для девочек это красна девица (умница, рукодельница), а для 

мальчиков – добрый молодец (смелый, сильный, честный, добрый и др.). Идеал ребенка – 
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далекая перспектива, к которой он будет стремиться, сверяя с ним свои дела ипоступки. 

Знакомство на уроках чтения младших школьников с пословицами и поговорками 

позволяет раскрыть этические нормы жизнинарода. 

При анализе былин раскрывается нравственная характеристика образов 

персонажей: русский богатырь предстает не только как «храбр и наряден муж», но и как 

образец служения обществу, Отечеству («Будь защитником, будь радельником для вдов, 

для сирот, для малых детушек, для всего народаправославного»). 

Таким образом, содержание учебных заданий способствует накоплению младшими 

школьниками большого объема нравственных знаний и обогащает их нравственный опыт 

поведения. 

Русский язык 

На уроках русского языка для развития речи учащимся предлагаются творческие 

задания нравственного характера, например, сочинение на тему: «Что значит – 

воспитанный человек?», «Я и мои товарищи», «Если был бы я волшебником …». В целях 

духовно-нравственного воспитания используются небольшие изложения, в текст которых 

включаются нравственные задачи. Детям предлагается 2-3 варианта решения задачи, и 

учащиеся должны выбрать, на их взгляд, правильный и разумный. Также ведется работа 

над  обогащением  словарного  запаса  детей  нравственными  определениями, понятиями 

«справедливость», «гуманизм», «честность» идр. 

 

В учебниках русского языка для начальной школы даются специальные материалы 

по культуре речи: словарики ударений, синонимов, а трудные слова или их формы 

выделены рамочками или другим шрифтом. Данный материал, а также выполнение 

многочисленных заданий по учебнику, несомненно, играет ведущую роль в овладении 

культурной речью. 

Таким образом, учебники русского языка, содержание их текстов, методический 

аппарат могут оказать большое влияние на процесс накопления нравственных знаний, 

осмысления и усвоения нравственных понятий, расширения активного этического словаря 

младшегошкольника. 

Родной язык 

 Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Обучение русскому 

родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней.  

  Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 
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поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира.   

 

Работа учебником позволит расширить представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа, развить познавательный интерес, любовь и 

уважительное отношение к русскому языку, а через него - к родной культуре. Особое 

внимание уделяется совершенствованию коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования. 

 

Окружающий мир 
Воспитательная функция учебного предмета «Окружающий мир» непосредственно 

связана со всесторонним и гармоничным развитием личности младшего школьника и 

предполагает формирование основ мировоззрения; развитие самостоятельности; 

социализацию – приобщение ребенка к жизни в обществе, то есть сообщение сведений о 

правилах поведения среди людей, формирование навыков правильного  поведения. 

Учитель на уроках по предмету «Окружающий мир» не только вооружает детей системой 

знаний, но и формирует экологическое сознание, экологическое отношение к природе, 

вырабатывает экологическоеповедение. 

 

Математика 

В учебниках по математике для 1-4 классов также заложен богатый материал для 

нравственного воспитания, особую роль, несомненно, играют текстовые задачи. По 

воспитательной направленности задачи можно сгруппировать следующимобразом: 

 задачи о труде, воспитывающие бережливость,ответственность; 

 задачи, отражающие достижения науки, техники, трудовую жизньлюдей; 

 задачи, направленные на формирование духовных интересов, воспитывающие 

чувство прекрасного, чувство меры ипропорции; 

 задачи по охране окружающей среды, воспитывающие чувство любви к 

животным, бережное отношение к природе, понимание ее красоты и пр. 

Изобразительное искусство и музыка 

Предметы эстетического цикла помогают реализовать целый комплекс 

воспитательных задач. Дисциплины этого комплекса направлены на развитие у учащихся 

способности эмоционально реагировать на культурно эстетические достижения народов 

разных стран, умение понимать и оценивать творения художников разных эпох. 

Воспитание учащихся 1-4 классов в контексте лучших традиций отечественной и мировой 

культуры позволяет приобщать их к духовно-нравственным ценностям человечества. 

Знакомство младших школьников с различными видами искусства, живописью, музыкой, 

архитектурой содействует воспитанию личности, готовой участвовать в диалоге культур, 

бережно относящейся к богатствам цивилизации, к собственной национальной культуре. 

Физическаякультура 

Физическая культура является одной из составляющих общей культуры человека, 

во многом определяет его отношение к учебе, поведение в быту, в общении. Участие 

младших школьников в разнообразных спортивных объединениях, секциях, создание в 

школе необходимых условий для занятий спортом – один из способов ранней 

профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений средин
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Таким образом, занятие физической культурой и спортом необходимо рассматривать как 

эффективное средство решения задач нравственного и патриотического воспитания 

подрастающегопоколения. 

Помимо общих положений существует специфика конкретного УМК в вопросе 

духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

 
УМК «Школа 2100» 

Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 

учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей происходит при решении 

нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим 

предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей 

обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного 

взаимодействия. 

Направление духовно- 

нравственного развития и 

воспитанияличности 

Изучение материала и 

выполнение учебных заданий 

по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных 

предметах 

Реализация гражданских 

правил поведения в учебных 

взаимодействиях 

1. Гражданско-патриотическое 

воспитание. 

2. Правовое воспитание и 

культурабезопасности. 

3. Социокультурное и 

медиакультурноевоспитание. 

4. Формирование 

коммуникативнойкультуры. 

Окружающий мир 3–4классы 

– «современная Россия – люди 

и государство», «наследие 

предков в культуре и символах 

государства, славные и 

трудные страницыпрошлого», 

«права и обязанности граждан, 

демократия», 

«общечеловеческие правила 

поведения вмноголиком 

– посредством технологии 

оценивания опыт следования 

совместно выработанным 

единым для всех правилам, 

умение отстаивать 

справедливость оценивания, 

приходить к компромиссу в 

конфликтных ситуациях ит.п.; 

– групповая работа на разных 

предметах – опытоказания 

 обществе, права человека и 

праваребёнка». 

Литературное чтение – сказки 

народов России и мира; 

произведения о России, её 

природе, людях,истории. 

взаимной помощи и 

поддержки, разрешения 

конфликтных ситуаций, 

общения в разных социальных 

ролях; 

– специфические предметные 

методики, требующие 

коллективного взаимодействия 

и поддержки товарища. 

Например, в математике – 

методика решения текстовых 

задач, ориентированная на 

совместную деятельность, 

взаимопомощь, «сложение 

интеллектов» 
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5. Нравственное и духовное 

воспитание 

6. Воспитание семейных 

ценностей 

Литературное чтение (анализ 

и оценка поступков героев; 

развитие чувства прекрасного; 

развитие эмоциональной 

сферы ребёнка ит.д.). 

Русский язык – раскрытие 

воспитательного потенциала 

русского 

языка, развитие внимания к 

слову и чувства 

ответственности за сказанное и 

написанное ит.д. 

Окружающий мир («связь 

человека и мира», правила 

поведения вотношениях 

«человек – человек»и 

«человек – природа» ит.д.). 

ОРКСЭ («добро изло», 

«мораль инравственность», 

«долг и совесть», «милосердие 

и справедливость» ит.д.). 

Проблемныйдиалог 

(образовательнаятехнология) 

– это развитие культуры 

общения в режимах мозговых 

штурмов, полилогов, 

требующих поступаться 

своими интересами и 

амбициями, слушать и 

понимать собеседника, 

корректнополемизировать. 

Продуктивноечтение 

(образовательнаятехнология) 

– интерпретация текста 

порождает нравственную 

оценку, важно и то, в каком 

стиле проходит обсуждение, 

насколько откровенно дети 

делятся своими взглядами, 

суждениями. 

Групповая форма работы, 

требующая помощи и 

поддержкитоварища. 

5. Культуротворческое и 

эстетическоевоспитание 
Изобразительное 

искусство и Музыка – 

приобщение к законам 

изобразительного и 

музыкального искусства; 

опыт творческой 

деятельности. 

Литературное чтение – 

приобщение к литературе 

как к искусству слова, опыт 

созданияписьменных 

– исполнение творческих 

заданий по разным 

предметам с целью 

самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых 

мест навыставках»; 

– оценка результатов 

выполнения учебного 

задания не только с 

позиции соответствия цели, 

но и с позиции 

красотырешения, 

 творческих работ. 

Технология – приобщение к 

художественному труду; 

осознание красоты и 

гармонии изделий народных 

промыслов;  опыт 

творческойдеятельности 

процесса исполнения 

задания 
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6. Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Технология – роль труда и 

творчества, его различные 

виды, обучение разным 

трудовым операциям, 

важность их 

последовательности для 

получения результата и т.п. 

Окружающий мир – 

знакомство с профессиями и 

ролью труда (в т.ч. труда 

учёных) в развитии 

общества, преобразования 

природы. 

Литературное чтение, 

изобразительное 

искусство, музыка – роль 

творческого труда 

писателей, художников, 

музыкантов 

Настойчивость  в 

исполнении учебных 

заданий, доведение их до 

конца. 

Оценивание результатов 

своего труда в рамках 

использования технологии 

оценивания. 

Творческое применение 

предметных знаний на 

практике, в том числе при 

реализации различных 

учебныхпроектов. 

Работа в группах и 

коллективные учебные 

проекты – навыки 

сотрудничества. 

Презентация своих 

учебных и творческих 

достижений. 

7. Экологическоевоспитание 

8. Здоровьесберегающее 

воспитание 

Окружающий мир – 

взаимосвязи живой и 

неживой природы, природы 

и хозяйства человека, 

экологические проблемы и 

пути их решения, правила 

экологической этики в 

отношениях человека и 

природы. 

Литературное чтение – 

опыт бережного отношения 

к природе разных народов, 

отражённый в литературных 

произведениях 

– сбережение природных 

ресурсов в ходе учебного 

процесса: выключение 

ненужного 

электроосвещения, 

экономное расходование 

воды, упаковочных 

материалов, бумаги ит.п 

5. Воспитание нравственных 

чувств и эстетического 

сознания 

Литературное  чтение 

(анализ и оценка поступков 

героев; развитие чувства 

прекрасного; развитие 

Проблемный диалог 

(образовательная 

технология) – это развитие 

культуры общенияв 
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 эмоциональной

 сфер

ы ребёнка ит.д.). 

Русский язык – раскрытие 

воспитательного потенциала 

русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства 

ответственности за 

сказанное и написанное и 

т.д. 

Окружающий мир («связь 

человека и мира», правила 

поведения     в    отношениях 

«человек       –человек»      и 

«человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная 

культура народов России 

(«добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и 

совесть», «милосердие и 

справедливость» ит.д.). 

режимах  мозговых 

штурмов, полилогов, 

требующих поступаться 

своими интересами и 

амбициями, слушать и 

понимать собеседника, 

корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение 

(образовательная 

технология) – 

интерпретация текста 

порождает нравственную 

оценку, важно и то, в каком 

стиле проходит обсуждение, 

насколько откровенно дети 

делятся своими взглядами, 

суждениями. 

Групповая форма работы, 

требующая помощи и 

поддержкитоварища 

 

УМК «Начальная школа XXI века» 

В содержание  УМК «Школа XXI века» заложен огромный воспитывающий  и  развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции  духовно-нравственного   развития   и   воспитания  личности гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 

«Начальная школа XXI века» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку,  духовным, природным  и  культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям  и  традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

  Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту  и  мудрости,  духовно-нравственному  содержанию, воспитывают толерантность, учат 

решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения  и  поведения, развивают 

уважение  и  интерес к творческой работе. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного 

слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты 

исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые  и  вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма  и  гордости за свою 

страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы  и  задания, происходит интеллектуальное познание  и  самопознание, 

переосмысление читательских переживаний  и  перенос эстетических,  нравственных  открытий в 

жизненный опыт. 
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  Содержание курса «Математика» способствует  воспитанию  трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными  и  ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё 

отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

  Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке  и  обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними  и  на этой 

основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 

представления учащихся о своем крае, природных условиях  и  ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к 

природе  и  продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России  и  гордости за свою Родину, народ  и  историю. Одной из 

важнейших задач курса является  развитие  у школьников интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого  и  настоящего, ее природы  и  общественной жизни, 

ее  духовного   и  культурного величия. 

  Учебники музыки  и  изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического, 

эстетического  воспитания  учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе 

лучших культурно-исторических  и  национально-культурных традиций народов России. 

Особое место в учебно-методическом комплекте «Начальная школа XXI века» занимает курс 

«Основы  духовно-нравственной  культуры  и  светской этики». Данный курс способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному  нравственному  поведению, 

формированию  нравственных  ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 

учащихся; созданию у них определенного запаса систематических представлений, эмоционально 

окрашенных впечатлений о  нравственных  идеалах народа, способствует  развитию  ценностного 

отношения к  духовному  наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству 

с  нравственными, моральными нормами  и  правилами, выработанными обществом. В учебниках это 

иллюстрируется примерами из мировой  и  русской классической литературы. Система заданий на 

создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой  нравственный  выбор, проанализировать, 

согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома. 

Вопросы  и  задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Начальная школа XXI века», 

помогают учащимся критически оценивать собственные  и  чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями  и  национальными духовными 

традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 

младших  и  старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого 

для благополучия  и  процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать  духовно-

нравственное  содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также 

обеспечивает  духовно-нравственное   развитие  детей в единстве урочной, 

внеурочной  и  внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи  и  общественности. 

  В комплекте учебников «Начальная школа XXI века» большое внимание уделяется проектной 

деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда 
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для реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности учащихся  и, 

что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям, к результатам труда  и  др. 

УМК «Перспектива» 
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе 

освоения основных  предметных программ и программ формирования универсальных учебных 

действий. УМК «Перспектива»  имеет богатую палитру возможностей для достижения поставленных 

целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и 

принципа творческой активности.  УМК «Перспектива» создан на основании системно-

деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и 

метапредметных результатов обучения младших школьников.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных 

линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа «Я», 

которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование гражданской 

идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, правил 

взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо всем. 

Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить ответы, 

планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и 

ставить новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам кажется 

чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-субъектного и 

субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный 

диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру — 

находить необходимые источники знаний учить получать информацию из различных источников, 

анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процессе 

обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не только 

физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоровье включены не только правила 

гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: умение 

сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе,  об окружающих людях, беречь и чтить 

то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя 

страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей жизни», «Моя планета - Земля», 

которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее  формировать 

у ребенка целостную картину мира и базовые национальные ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие 

знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности развития младших школьников, создаются условия для развития у 
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ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания 

образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие 

и единство национальных культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся 

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в  систему учебников для 

решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

 

 

6.6. Основные технологии  взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной 

деятельности и социальных институтов. 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных 

социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных 

религиозных и иных общественных организаций, и семьи способствует позитивной социализации 

младших школьников. Взаимодействие лицея, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 

партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу 

МБОУ «Лицея «ДЕРЖАВА» города Обнинска и особенно институту классного руководства. 

Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта 

младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, 

сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, 

встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство 

институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в 

создании  и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских 

и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» города Обнинска взаимодействует с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патрио-

тической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными 

движениями, организациями, объединениями, в частности  «Музыкальная школа», ЦРДТиЮ 

«Эврика», спортивные комплексы «Олимп», «ДЮСША», городской музей, городские библиотеки», 

детским домом «Милосердие», совет ветеранов ВОВ 51-ого  м-на, отдел социальной защиты г. 

Обнинска,  Городские Дома Культуры и творчества, с КДН, ПДН г. Обнинска, учреждениями 

дополнительного образования, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности 

настоящей программы. При этом используются различные формы взаимодействия с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

 участие учреждений культуры, дополнительного образования, здравоохранения, органов 

правопорядка, спортивных и молодежных организаций, традиционных религиозных 

организаций в проведении мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

 участие указанных организаций  в реализации отдельных образовательных программ, 

согласованных с программой воспитания и социализации, обучающихся на уровне начального 

общего образования; 
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 проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

 

 

 

6.7. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах и железнодорожном транспорте. 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у 

них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в 

пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах 

физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

 предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

 предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

 ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

 включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда 

занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 

 организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования;  

 коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

 фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях 

посвященном здоровью; 

 дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда 

и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

 разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

 выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его 

героях, о видах спорта и т. п.; 

 совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созидательной 

экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального 

общего образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 

экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

 исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 
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(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные 

игры и т. д.);  

 преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

 художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с 

эстетическими целями); 

 занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях в ходе похода); 

 общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

 природоохранная деятельность (экологические акции, агитбригады, природоохранные флэш-

мобы).  

 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах и железнодорожном транспорте призвано 

содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах: 

 конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, 

полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

 мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

 конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т.д.; 

 компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

6.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение 

и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в 

разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, 

оценке ее эффективности; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 
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 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

 организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

 информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

 организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, 

учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 

конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

 организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 

актуальных задач помощи ребенку; 

 проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 

барьеров для эффективного воспитания; 

 организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач 

семейного воспитания младших школьников; 

 организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

 преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитании 

и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся является родительское собрание, родительские конференции, которые обеспечивает 

как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей 

согласуются с планами воспитательной работы МБОУ «Лицей ДЕРЖАВА».  

 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Образовательное учреждение не является единственным субъектом воспитания и социализации 

ребенка. Достижение поставленных педагогических целей невозможно без целенаправленного и 

планомерного взаимодействия семьи и школы. 

 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Основные виды деятельности и формы занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Тематические родительские классные и общешкольные собрания. 

Открытые уроки и тематические мероприятия для родителей. 

Демонстрация и обсуждение фильмов по вопросам гражданско-

патриотического воспитания детей. 

Тематические круглые столы. 

Прогулка по городу в праздничный день. 

Разучивание стихотворений о России, Москве, Калужском крае, 

Обнинске. 

Чтение сказок народов России. 

Выполнение тематических презентаций и творческих проектов 

совместно с родителями. 

Создание семейного альбома «Поколения семьи», знакомство с 

фотоархивом семьи. 
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Совместные экскурсии и путешествия 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Участие в беседах о семье, о родителях и прародителях. 

Тематические вечера вопросов и ответов. 

Проведение открытых семейных праздников. 

Презентация совместно с родителями творческих проектов. 

Проведение мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению,труду, 

жизни 

Встречи с родителями и прародителями «О профессии», 

«Профессиональные династии». 

Участие в организации и проведении презентаций «Труд наших родных». 

Выполнение трудовых поручений. 

Празднование дней рождения в семье. 

Просмотр и обсуждение видео- и мультфильмов. 

Участие в подготовке и проведении семейных праздников. 

Проведение профессиональных праздников в семье. 

Проектная деятельность и проведение совместных исследований. 

Изготовление подарков своими руками. 

Создание «огорода на окне» 

Воспитание 

здорового образа 

жизни. 

Проведение родительских собраний с привлечением специалистов 

медиков; 

Спортивные мероприятия «День семьи», «Папа, мама, я – спортивная 

семья», походы, экскурсии. 

Информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, 

врачами и т. п.); 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

Расширение опыта общения с природой. 

Забота о животных и растениях. 

Участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту 

жительства. 

Совместные прогулки, экскурсии и путешествия. 

Совместное чтение природоведческих журналов. 

Составление домашней библиотеки о природе. 

Проведение совместного с ребенком исследования («Почему не 

прорастают крупы в банках?», «Почему осенью разноцветные листья?»). 

Празднование профессиональных праздников в семье 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

Участие в создании выставок семейного художественного творчества. 

Музыкальные вечера. 

Экскурсионно-краеведческая деятельность. 

Посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участие в художественном оформлении помещений. 

Организация и проведение национально-культурных праздников в семье. 

Занятие народными промыслами 

 

Помимо взаимодействия с семьей целесообразна организация взаимодействия 

образовательного учреждения с общественностью. Данное взаимодействие наиболее полно 

достигается в процессе общественно полезной деятельности младших школьников. 

 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Основные виды деятельности и формы занятий 
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Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Организация и проведение встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и военнослужащими. 

Разучивание народных игр. 

Организация и проведение национально-культурных праздников. 

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой 

достойный пример гражданственности и патриотизма. 

Изготовление и рассылка поздравительных открыток ветеранам и 

защитникам Родины, родственникам воинов. 

Сбор помощи. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Посильное участие в делах благотворительности, милосердия в 

оказании помощи нуждающимся, в заботе о животных, живых 

существ, природе.  

Изготовление поздравительных открыток ученикам класса и 

коллективных подарков на дни рождения. 

Благотворительные мероприятия. 

Воспитания трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Сюжетно-ролевые и деловые игры. 

Создание игровых ситуаций по мотивам различных профессий 

(приобретение навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности). 

Занятия народными промыслами. 

Природоохранительная деятельность. 

Работа в творческих и учебно-производственных мастерских. 

Трудовые акции. 

Сбор помощи. 

Благотворительные мероприятия. 

Деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений младших 

школьников или разновозрастных в учебное и в каникулярное 

время. 

Участие во встречах и в беседах с выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Дежурство по школе и классу. 

Выполнение общественно полезных поручений. 

Воспитание здорового 

образа жизни. 
Участие в спортивных мероприятиях города, области. 

Совместная деятельность со спорткомитетами. 

Занятия детей дополнительным образованием в спортивных 

секциях города. 

Участие в городских конкурсах, акциях, просветительской 

деятельности. 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Участие в природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке). 

Экологические акции. 

Десанты. 

Посадка растений, создание цветочных клумб. 

Очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц. 

Подкормка зверей в парке, в лесу в зимний период. 

Изготовление кормушек для птиц. 
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Участие в школьных экологических праздниках и проектах. 

Праздник первого снега, первой травы. 

Игра-соревнование «Секреты лесной поляны» (по сезонам). 

Конкурс рисунков или фотографий «Мое любимое животное». 

Работа на пришкольном  участке. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Шефство над памятниками культуры вблизи школы. 

Занятия народными промыслами. 

Досуговая, творческая деятельность. 

Работа творческих и учебно-производственных мастерских. 

Творческие конкурсы и фестивали, конкурсы рисунков или 

фотографии. 

Организация и проведение национально-культурных праздников. 

Участие в художественном оформлении помещений. 

 

6.9. Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и 

гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование 

его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

 

Планируемые воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням: 

 

 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 
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человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

−    на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

−    на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

−    на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

Направления  Планируемые результаты: 
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−  ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

−  государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему 

−  поколению; 

−  элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

−  первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

−  опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

−  опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

−  начальные представления о правах и обязанностях чело века, гражданина, 

семьянина, товарища. 
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−  начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

−  нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

−  уважительное отношение к традиционным религиям; 

−  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

−  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; 

−  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

−  знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним 
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−  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

−  ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

−  элементарные представления о различных профессиях; 

−  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

−  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

−  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

−  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

−  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности 
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−  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

−  элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  

нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

−  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

−  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

−  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
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−  ценностное отношение к природе; 

−  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

−  элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

−  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

−  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах 
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 −  первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

−  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

−  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

−  первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

−  первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

−  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

−  мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи 
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6.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой МБОУ «Лицей 

«ДЕРЖАВА», является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных на 

комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся в отдельных классах и в школе в целом. Организация исследования требует 

совместных усилий административного и педагогического коллектива МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА», 

предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации 

программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации, обучающихся по основным направлениям программы; 

динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в школе (классе), 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной 

жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» и с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга рассматриваются в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников в МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА». В рамках 

мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, 

направленных на оценку эффективности работы МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» по воспитанию 

обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: 

 тестирование (метод тестов),  

 проективные методы,  

 опрос (анкетирование, интервью, беседа),  

 психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент,  

 педагогическое проектирование (моделирование),  

 анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» города Обнинска программа воспитания и социализации). В рамках 

исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 
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Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации МБОУ 

«Лицей «ДЕРЖАВА» программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового 

плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются 

в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании динамики 

развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших школьников, 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

 

Комплексная оценка эффективности, реализуемой МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» города 

Обнинска воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования могут 

быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

школе (классе) исследуется по следующим направлениям: 

Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе (общая 

эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения психолого-педагогической 

культуры и развития профессиональных навыков). 

Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации (содержание 

психолого-педагогической поддержки младших школьников в МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» города 

Обнинска). 

Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» (организация кружков, секций, 

консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями культуры, 

направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности 

(организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; 

проведение социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» (активное 

участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества МБОУ «Лицей 

«ДЕРЖАВА» с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс (совместное 

проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности воспитательной 

программы). 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация 

мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-педагогической 

культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической службы). 
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Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом реализации 

воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в рамках 

программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для 

проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и коррекционной 

работы). 

Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой МБОУ 

«Лицей «ДЕРЖАВА» (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 

соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся, выделены: 

Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания 

и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению 

с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации, обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, 

устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 

развития младших школьников и показателем эффективности реализации МБОУ «Лицей 

«ДЕРЖАВА» программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания, 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в школе могут стать причиной 

инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса 

воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 

заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы 

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень 

достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личностного 

развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в 
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рамках оценки эффективности, реализуемой МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» программы воспитания и 

социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных представителей) и 

педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной 

деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития 

личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной 

деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной программы 

школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной 

деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств 

воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для 

реализации дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения 

воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения 

воспитательной деятельности помещений и территорий МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» в соответствии 

с ее целями и задачами, установленными в плановой документации;соответствие материально-

технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации 

внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; 

соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и 

условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающих 

влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, 

установленными в плановой документации МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА»; информационно-техничес-

кая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в 

плановой документации МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА»: уровень обеспеченности школы 

компьютерной техникой и его использования для решения задач воспитательной деятельности; 

уровень сохранности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач 

воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации МБОУ 

«Лицей «ДЕРЖАВА» города Обнинска;  взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи 

внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА»  и в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и 

реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; 

соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим 

социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей 

для развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля 
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результатов выполнения установленных документацией учреждения планов воспитательной 

деятельности; наличие в МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в МБОУ 

«Лицей «ДЕРЖАВА» должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической 

компетентности работников МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» в организации воспитательной 

деятельности. 

6. Использование в МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» города Обнинска форм организации 

внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» города 

Обнинска кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития 

обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) 

общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности 

и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников 

(формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 

правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на 

основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 

участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, 

ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и 

при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе 

– как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися 

нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской 

идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; использование 

при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-

полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности детского 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим 

миром; отсутствие у педагогов МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» опоры на авторитарный подход в 

задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации 

осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной 

организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между 

собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в 

систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; 

обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся 

позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей 

педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в 

зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность 

взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: 

поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе 

педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях 
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ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 

систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия 

формирования у учащихся нравственных  норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: 

активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» с 

родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; выраженность 

ориентации администрации образовательной организации на поддержание связей свой организации с 

другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития 

младшего школьника.  

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – нравственного 

развития и  воспитания  младших школьников является нравственное развитие ребенка и 

становление личностных характеристик выпускника начальной школы.  

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов: 

 

Уровень Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую 

школьную 

реальность 

  

  

  

  

Педагог должен поддержать стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для самого воспитанника в 

формировании его личности, включение 

его в деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению). 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход (усвоение человеком нового для 

него опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу 

процесс развития 

детского коллектива, 

резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших 

школьников друг с 

другом 

Создание педагогом воспитательной среды, 

в которой ребенок способен осознать, что 

его поступки, во-первых, не должны 

разрушать его самого и включающую его 

систему (семью, коллектив, общество в 

целом), а во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, 

вжеланиями 

проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно оформлен 

как выход в дружественную среду. 
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готовность 

приобрести для 

этого новые 

необходимые 

личностные качества 

и способности 

Свойственные современной социальной 

ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности 

систем 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, 

сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к 

постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в 

конфликт с обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном и других аспектах. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей. 

 

Диагностика обучающихся начальной школы: 

 

 

Класс 

 

Задачи 

 

Форма диагностики 

1класс 

Необходимость выявить 

некоторые ценностные 

характеристики личности 

(направленность «на себя», 

«на общение», «на дело»), 

которые помогут учителю 

грамотно организовать 

взаимодействие 

с детьми. 

1. Тест «Психологический климат 

классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня 

школьной мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, 

физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. 

2-3 

класс 

Особенности самооценки и 

уровня притязаний каждого 

1. Тест «Психологический климат 

классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 
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ребенка, его положение в 

системе личных 

взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе. 

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня 

школьной мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, 

физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. 

4 класс 

Изучения самооценки детей 

младшего школьного возраста. 

1. Тест «Психологический климат 

классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня 

школьной мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, 

физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

 

 

6.11.Модель выпускника начальной школы. 

 

Модель 

выпускника 

 

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать в 

соответствии с указаниями педагога 

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в 

отношениях с людьми 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах 

−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-

гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты 

двигательные и моторные навыки 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с 

другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе 

−  владеет доступными видами общественно-полезного труда 

−  владеет наглядно-образной памятью 

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать 

−  владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в совместной 

продуктивной деятельности 

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, результат 
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совместной деятельности, сдержан, тактичен 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года 

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с 

людьми 

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий 

−  владеет словесно-логической памятью 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое 

внимание 

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к 

конфликтам, а к сотрудничеству 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, 

оценивать свое положение в системе социальных отношений 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему 

здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные 

культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую помощь 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия 

безопасности при пользовании общественным транспортом, знает правила 

дорожного движения 

−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой 

деятельности 

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление 

4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое 

внимание, сознательно управлять им 

−  имеет первоначально отработанную произвольную память 

−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои 

взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической 

культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие способы 

оказания первой медицинской помощи 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно 

относиться к личной безопасности и безопасности окружающих 

−  способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе 

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и 

будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам 

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой 
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7. Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

  

7.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

разработана как часть раздела "Содержательный"  основной образовательной программы начальной 

школы в рамках ФГОС  на основе Примерной программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 

экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации осуществляющей 

образовательную деятельность, запросы участников образовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельностьв части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования школы 

являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189); с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

 

 

2.Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общегообразования. 

  

3.Задачи программы: 
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 сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное 

отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать установку на использование здорового питания; 

 использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания; 

 становление умений противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития,  состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

 сформировать основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 сформировать умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Ценностными ориентирами содержания образования является экологическое образование и 

формирование экологической компетентности, экологической культуры. Это означает, что у 

обучающихся формируются не только предметные знания и умения, обеспечивающие им 

возможность самостоятельно учиться, но и компетенции по организации экологической деятельности 

как метапредметные, так и личностные результаты. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 

общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью.  
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Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования 

образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих государственные, 

социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением 

становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов.Переход на 

новый ФГОС начального общего образования в условиях стремительно изменяющегося социально-

культурного мира призван заложить фундамент для достижения стратегических целей и 

последующих этапов образования и воспитания человека. Стандарт дает возможность нашему 

образовательному учреждению создать условия для самостоятельной деятельности участников 

образовательного процесса. Их инициативность и самостоятельность, ответственность и 

креативность становятся основными ценностно-целевыми ориентирами. 

Экологическое воспитание и образование в лицее обладает возможностью целенаправленной, 

координированной и системной передачи знаний. Накоплен положительный опыт работы по 

экологическому воспитанию учащихся, совместной деятельности педагогов лицея и родителей, 

сложилась система дополнительного образования на базе школы. Есть необходимость приведения 

положительного опыта в стройную систему, которая позволит сделать процесс экологического 

воспитания непрерывным, а значит и более эффективным.  

Программа экологического образования (далее – Программа) в соответствии с определением 

ФГОС − комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка. 

 

Условия формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
Наличие и эффективное функционирование школьных  спортивных залов; 
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 Наличие медицинского кабинета;  

 Наличие спортивных игровых площадок;  

 Наличие школьной столовой и буфета;  

 Творческий потенциал учителей физической культуры и педагогов дополнительного 

образования;  

 Активное сотрудничество с социальными партнерами;  

 Психолого-педагогическое сопровождение классов;  

 Проведение и анализ мониторинга физического развития учащихся; 

 Наличие в штатном расписании ставок социального педагога, психолога, логопеда, учителей 

физической культуры;  

 Развитая система дополнительного образования;  

 Наличие отряда ЮИД;  

 Проведение занятий ОФП.  
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7.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику организации осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений 
 

Направления  Ценностные установки  Планируемые результаты формирования экологической  

формирования     культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

здорового образа         

жизни         
Диагностико – -  личностно- - распределение школьников по группам здоровья и по 
аналитическое ориентированный подход к физкультурным группам на основании диагнозов;  

 ребенку с опорой наего -  использование методов и методик обучения,адекватных 
 жизненный опыт и возрастным возможностям и особенностям обучающихся;  

 вариативность требований  - индивидуализация обучения и воспитания  
Медицинское - ценность здоровья и -  соответствие состояния и содержания зданий и помещений 
сопровождение здорового образа жизни;  санитарным и гигиеническим нормам,  нормам пожарной 

образовательно- -  безопасность безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
воспитательного образовательной среды  учащихся;    

процесса - ценность рациональной - соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 
 организации учебной объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
 деятельности   заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 
     всех этапах обучения;   

     - применение рекомендуемого врачами режима дня;  

     - формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к 
     врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 
     развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 
     поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

     личной гигиены    
Психолого- - ценность здоровья нервно- - благоприятный микроклимат   

педагогическое психического и социально-     

сопровождение психологического      
 

87 
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образовательно-          

воспитательного          

процесса          
Организация  - здоровое питание - формирование установки на использование здорового питания 

питания          
Организация  - ценность двигательной - полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп 
физкультурно-  активности и здоровья (на уроках физкультуры, в секциях, во время спортивных 

оздоровительной  совершенствование мероприятий);    

работы  физического состояния - рациональная и соответствующая организация уроков физической 
     культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне 
     начального общего образования;   

     - формирование потребности в занятиях физической культурой и 
     спортом у учащихся;    

     -  сформированное  первоначальное  представление  о  роли 
     физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

     образования, труда и творчества у учащихся   
Реализация  - ценность здоровья  и - эффективное внедрение в систему работы лицея программ, 
программ  здорового образа жизни направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

объединений     образа жизни;    

дополнительного     у учащихся:    

образования и     - сформированное элементарное ценностное отношение к своему 

использование     здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

традиционного     - сформированные элементарные представления о физическом, 
арсенала     нравственном, психическом и социальном здоровье человека;  
мероприятий     - сформированный первоначальный личный опыт 

     здоровьесберегающей деятельности;   

     -  сформированный первоначальный личный опыт о возможном 
     негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
     здоровье человека;    

     -   сформированный первоначальный личный опыт о вредных 

     привычках    
Организация  – ценность знаний о роли - сформированный интерес к природе,природным явлениям и 
деятельности в жизни в природе, её формам жизни, понимание активной роли человека в природе;  
рамках  развитии (эволюции); -  элементарный опыт природоохранительной деятельности, 
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воспитания  – ценность знаний о бережное отношение к растениям и животным.   
 

88экологической взаимосвязи живой и - самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, 
культуры неживой природы, о нормах форм жизни, роли человека; 

 экологической этики; - добровольные природоохранные действия(уборка мусора после 
 – ценность знаний о пикника, распределение мусора по контейнерам для переработки, 
 богатствах и некоторых экономия воды и электричества и т.д.); 
 памятниках природы - добровольное участие в экологических проектах(озеленение 
 родного края, России, школьного участка, очистка территории и т.п.). 
 планеты Земля;   

 – ценность бережного  

 отношения к природе.  
Просветительская -  отношение к здоровью - эффективная совместная работа педагогов и родителей(законных 
работа с детей как главной ценности представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

родителями семейного воспитания здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
(законными    

представителями)    
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Направления деятельности, виды и формы здоровьесберегающих мероприятий: 

1. Диагностико – аналитическое:  

 мониторинг состояния здоровья, анализ причин заболевания, динамика показателей 

здоровья;  

 ежегодная антропометрия,т.е.измерение веса и роста(в зависимости от полученных 

данных оценивается состоянияфизическогоразвития); 

 диспансеризация здоровых школьников,которая осуществляется бригадой узких 

специалистов в составе:лор,окулист,невролог,хирург-ортопед; 

 распределение школьников по группам здоровья и по физкультурным группам на 

основании диагнозов. 

 

2. Медицинское сопровождение образовательно-воспитательного процесса: 

 анализ состояния здоровья детей, оценка эффективности профилактических и 

оздоровительных мероприятий и эффективности использования педагогами 

здоровьесберегающих технологий (утренняя гимнастика, физминутки, гимнастика 

для глаз, дыхательная гимнастика, подвижные игры на переменах, питьевой режим, 

режим проветривания и освещённости и др.).  

 обращение внимания на повышение профессиональной компетентности педагогов и 

общекультурной подготовке родителей;  

 координация совместной деятельности школы и лечебно-профилактических 

учреждений,с целью контроля над организациеймедобслуживания детей; 

 организация профилактических осмотров;  

 организация консультативной помощи;  

 организация повышения квалификации медицинского персонала;  

 организация работы по гигиеническому воспитанию детей, родителей (законных 

представителей);  

 организация и проведение летней оздоровительной кампании;  

 первичная профилактика: (контроль над санитарно-гигиеническими условиями в 

школе);  

 питание (контроль над составлением фактического питания и анализ качества 

питания, санитарно-гигиеническое состояние пищеблока, бракераж готовой 

продукции);  

 физическое воспитание: (распределение на медицинские группы для занятий 

физической культурой, анализ эффективности физического воспитания с оценкой 

физической подготовленности детей, осуществление контроля над организацией 

физического воспитания, закаливающих мероприятий);  

 трудовое обучение (контроль над выполнением рекомендаций по трудовому 

обучению, гигиеническое воспитание в детском коллективе, формированию навыков 

здорового образа жизни);  

 организация мероприятий по профилактике близорукости, кариеса, нарушения 

осанки и др.; контроль над гигиеническим воспитанием.  

 иммунопрофилактика (планирование и анализ вакцинации, осмотр перед прививкой, 

вакцинация, контроль над состоянием здоровья после прививки, регистрация местной 

и общей реакции на прививку);  

 мероприятия по обеспечению адаптации в школе (выступления на общешкольных 

родительских собраниях, индивидуальные консультации, контроль над течением 

адаптации и проведением медико-педагогической коррекции, ведение документации: 

медицинская форма на ребёнка, выписки и справки для летних оздоровительных 

учреждений);  



152  

 

 диспансеризация (проведение углубленных профилактических осмотров, проведение 

скрининг-тестов по выявлению отклонений в состоянии здоровья; оценка физической 

подготовленности детей);  

 рекомендации педагогическому персоналу по коррекции отклонений в состоянии 

здоровья;  

 проведение назначенных оздоровительных мероприятий, контроль над их 

выполнением;  

 анализ состояния здоровья детей по предлагаемым критериям и тестам, разработкам 

медико-педагогических мероприятий по улучшению охраны их здоровья.  

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательно-воспитательного процесса: 

 составление и анализ социальных паспортов классов, 

 обращение внимания на повышение профессиональной компетентности педагогов и 

общекультурной подготовке родителей;  

 координация совместной деятельности школы и социо-психологических учреждений, 

с целью контроля над организацией психолого-педагогического сопровождения 

детей;  

 мероприятия по обеспечению адаптации в школе (выступления на общешкольных 

родительских собраниях, индивидуальные консультации, контроль над течением 

адаптации и проведением психолого-педагогической коррекции, ведение 

документации: психолого-педагогическая характеристика на ребёнка, семью, акты 

обследования проживания учащихся);  

 рекомендации педагогическому персоналу по коррекции отклонений в поведении;  

 проведение рекомендуемых мероприятий,контроль над их выполнением; - анализ 

психологического состояния детей по предлагаемым критериям и тестам,разработкам 

медико-педагогических мероприятий по улучшению микроклимата в семье и школе; 

 организация консультаций школьного психолога,логопеда,социального педагога 

 

4. Организация питания:  

 осуществление горячего питание младших школьников в школьной столовой на 

организованной основе;  

 составление графика посещения учениками школьной столовой;  

 организация  горячего  питания на уровне начального образования;  

 проведение пропагандистской работы по вовлечению учащихся в систему горячего 

питания (реализация социального проекта на тему «Разговор о правильном питании»)  

 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы:  

 организация физкультурно-оздоровительной работы на уроках физкультуры и во 

внеурочное время;  

 разработка комплексов зарядки и физкультминуток;  

 разработка динамических перемен и прогулок;  

 работа спортивных секций;  

 вовлечение учащихся в обсуждение проблем здорового питания, здорового образа 

жизни, проблем окружающей среды  

 

6. Реализация программ объединений дополнительного образования и использование 

традиционного арсенала мероприятий школы по формированию и сохранению 

здоровья обучающихся и формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни:  

 использование традиционного арсенала мероприятий лицея по формированию у 
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учащихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(проведение классных часов, дней и недель здоровья, праздников солдатской каши, и 

т.д.); 

 работа ряда тематических объединений дополнительного образования, реализующих 

программы по формированию экологической культуры, сохранению здоровья 

обучающихся («Разговор о правильном питании»,ЮИД, и т.д.);  

 организация летнего отдыха (оздоровительный лагерь);  

 

7. Предупреждение употребления алкоголя, психоактивных веществ и 

табакокурения:  

 организация совместной деятельности с учреждениями здравоохранения и 

правоохранительными органами;  

 проведение бесед, лекций, классных часов;  

 проведение конкурсов, направленных на отказ от вредных привычек, 

стремление к здоровому образу жизни;  

 организация и проведение месячника права «За здоровый образ жизни 

замолвим словечко!»  

 организация и проведение ролевых игр; показ видео сюжетов;  

 организация лекториев объединения «Мода на здоровье»;  

 проведение тренингов здорового образа жизни;  

 мониторинг приверженности к вредным привычкам;  

 

8. Организация деятельности в рамках воспитания экологической культуры: 

 использование традиционного арсенала мероприятий школы по формированию у 

учащихся экологической культуры(проведение классных часов, дней и недель 

здоровья, акций «Спаси  птиц зимой» и др., соцпроектов «Сохрани дерево» и др., 

работа лекторских групп учащихся и т.д.); 

 работа ряда тематических объединений дополнительного образования,реализующих 

программы по экологии(«Разговор оправильном питании»,) 

 организация летней занятости (озеленение школьной территории). 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний 

и включает: 

 Проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 Привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

  

Проведение классных часов и бесед по 

предупреждению несчастных случаев и 

травматизма. 

В течение года Классные руководители 

Проведение обучающих семинаров по 

вопросам формирования культуры 

здоровья. 

В течение года 
Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Проведение родительских лекториев по 

здоровьесбережению: 

«Распорядок дня и двигательный режим 

школьника»; 

 «Личная гигиена школьника»; 

 «Воспитание правильной осанки у 

В течение года 

Зам. директора по УВР, 

мед.работник, психолог, 

классные руководители 
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детей»; 

 «Организация правильного питания 

ребенка в семье»; 

«Семейная профилактика проявления 

негативных привычек»; 

 «Как преодолеть страхи» 

 «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 «Профилактика употребленияПОВ» и 

другие. 

Проведение консультаций для 

родителей по проблеме сбережения 

здоровья детей. 

  

 

7.3.Модель организации работы с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни,поведения. 
Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни реализована в дваэтапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числепо: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредныхпривычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и 

родителями (законнымипредставителями); 

 выделению приоритетов в работе с учетом результатов проведенного анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся при получении начального 

общегообразования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы по данномунаправлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных тематических блоков, 

реализованные в учебном процессе и во внеурочной деятельности, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся,  ценности 

здоровья и здорового образажизни; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образажизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей,включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по даннойпроблеме; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей(законных 
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представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися, по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питанияобучающихся; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием иинвентарем. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая  и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личнойгигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезнаяпрактика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дниздоровья. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

физкультурнооздоровительной работе. 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной 

организации учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья,предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных тематических блоков, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образажизни; 

 организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избраннойтематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т.п. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию ценности 

здоровья и здорового образа жизни (профилактика употребления психоактивных 

веществ обучающимися и профилактика детского дорожно- 

транспортноготравматизма). 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Введение в образовательную деятельность дополнительных тематических блоков, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических днейздоровья. 

 

7.4.Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

 

Показатели(индикаторы) + - Примечание 

1 критерий – элементы инфраструктуры, оснащенность кабинетов и кадровый 

потенциал 

Состояние и содержание здания и помещений школы в 

соответствии с гигиеническими нормативами 

+   

Наличие водопровода +   

Наличие канализации +   

Наличие туалетов в здании +   

Отопление центральное +   

Наличие и необходимое оснащение школьной столовой: +   

Наличие плиты газовой или электрической +   

Наличие холодильника +   

Организация качественного питания школьников +   

Наличие медицинского кабинета и необходимого оснащения +   

Наличие зубоврачебного кабинета  -  

Наличие оснащенного спортивного зала +   

Наличие школьного стадиона или спортивной площадки +   
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Наличие душевых +   

Наличие бассейна +   

Наличие кабинета релаксации  -  

Оснащенность кабинетов необходимой мебелью +   

Оснащенность кабинетов оборудованием +   

Кадровый потенциал – необходимый (в расчете на количество 

учащихся) и квалифицированный состав специалистов, 

обеспечивающих работу с учащимися (медицинские работники, 

учителя физической культуры, психологи, логопеды и т.п.) 

+   

2 критерий – организация учебногопроцесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объему учебной и внеурочной нагрузки (домашние задания) 

учащихся 

+   

Рациональная и соответствующая требованиям организация 

режима в школах продленного и полногодня 

+   

Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям учащихся 

(использование методик, прошедшихапробацию) 

+   

Индивидуализация обучении (учет индивидуальных 

особенностей развития), работа по индивидуальным программам 

+   

Строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств в обучении (компьютеров, аудиовизуальных 

средств) 

+   

Введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролемспециалистов 

+   

3 критерий – организация двигательного режима и физкультурно-оздоровительной 

работы 

Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях ит.п.) 

+   

Организация часа активных движений (динамической паузы) 

между 2-м и 3-м уроком в первом классе на свежемвоздухе 

+   

Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательнойактивности 

+   

Проведение третьего часа физической культуры, создание 

условий для организации работы спортивных секций 

+   

Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов ит.п.) 

+   

Организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни 

Реализация в системе работы образовательного учреждения 

образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образажизни 

+   

Создание общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей, разрабатывающих и реализующих школьную 

программу «Образование и здоровье» 

 -  

Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников ит.п. +   

Индивидуальные консультации со специалистами по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактики

 вредных 

+   
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привычек    

5 критерий – просветительская работа с родителями и специалистамиОУ 

Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно  

и отрицательно влияющих на здоровье ит.п. 

+   

Приобретение необходимой научно-методическойлитературы +   

6 критерий – динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся и 

оздоровительныемероприятия 

Использование рекомендованных и утвержденных методов 

профилактики заболеваний, не требующих постоянного 

наблюдения врача (витаминизация, профилактика нарушений 

осанки, профилактика нарушений зрения ит.п.) 

+   

Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек ит.п. 

+   

Организация общественного совета по здоровью и совместное 

(учителя, специалисты, родители, учащиеся) обсуждении и 

решение проблем сохранения и укрепления здоровья в своем 

образовательном учреждении с учетом реальных возможностей 

и потребностей 

 -  

Регулярный анализ и обсуждение на педсоветах данных о 

состоянии здоровья школьников, доступность сведений для 

каждогопедагога 

+   

Регулярный анализ результатов динамических наблюдений за 

состоянием здоровья и их обсуждение с педагогами, 

родителями, ведение карты здоровья класса (школы), что 

позволит наглядно увидеть рост заболеваемости, 

проанализировать причины и своевременно принять 

необходимыемеры 

+   

Проведение профилактических прививок согласно 

установленнымсрокам 

+   

Создание системы комплексной педагогической, 

психологической и социальной помощи детям со школьными 

проблемами 

+   

Привлечение медицинских работников к реализации всех 

компонентов работы по сохранению и укреплению здоровья 

школьников, просвещению педагогов иродителей 

+   

 

7.5.Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здоровогоибезопасного 

образа жизниобучающихся 
 В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции в течение учебного года проводится систематический мониторинг 

достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизниобучающихся. 

Мониторинг реализации Программы должен включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 
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показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательногоаппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий поболезни; 

• включение в публичный доклад образовательного учреждения обобщённых данных о 

сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образежизни. 

 Процедура мониторинга состоит из внутренней и внешнейоценки. 

 Внутренняя оценка. В конце каждой четверти собирается экспертная группа по оценке 

качества реализации Программы. Оценка производится по описанным выше критериям. В конце 

учебного года анализируется динамика работы образовательного учреждения по реализации 

данной программы, формулируются выводы и  вырабатываются практические рекомендации на 

будущий учебныйгод. 

 Внешняя оценка базируется на следующихпоказателях: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 

или региональной системеобразования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звенашколы; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковойсреде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровьяшкольников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законныхпредставителей). 

        Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

 

 

 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

Медосмотр обучающихся. 

Медосмотр педагогов 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

Октябрь 

май - июнь 

 В теч. года 

В теч. года 

 узкие специалисты, 

врачи  детской 

поликлиники 

мед.работник 

учителя физ. 

культуры 

Организация деятельности 

психологической службы школы: 

1.     диагностика; 

2.     психологическое просвещение 

учителей, учащихся, родителей по 

организации ЗОЖ; 

3.     коррекционно – развивающая 

работа с учащимися, требующими 

особого внимания. 

В теч. года психолог 

Организация деятельности 

логопедической службы 
В теч. года учитель-логопед 

Проверка уровня компетенций 

обучающихся в области 

В теч. года 

в процессе урочной и 

учителя, педагоги 

доп. образования 
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здоровьсбережения внеурочной работы, 

анкетирование детей 

и родителей 

Совершенствование материально – 

технической базы учреждения. 
В теч. года 

администрация 

школы 

 

Механизм отслеживания эффективности программы. 
Диагностический инструмент и методы: 

- анализ контингента учащихся начальной школы; 

- анализ полученной педагогической и медико-психологической информации с 

целью коррекции и дальнейшей разработки здоровьесберегающего сопровождения 

образовательного процесса; 

- наблюдение за влиянием образовательного процесса на состояние здоровья 

учащихся; 

- ежедневный контроль организации работы и приготовления пищи в школьной 

столовой; 

- анкетирование уровня сформированности у младших школьников навыков 

безопасного поведения и готовности ученика действовать в сложной 

неопределенной ситуации; 

- проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров учащихся 1-4х 

классов совместно с детской поликлиникой; 

- проведение плановых профилактических медицинских осмотров учащихся классов 

охраны зрения врачами офтальмологами на базе детской поликлиники; 

- проведение исследований в области соблюдения ЗОЖ (оценки отношения 

учащихся к предметам, процессу обучения в школе в целом путем анкетирования, 

опроса, наблюдения); 

- проведение педагогических советов с классными руководителями 1-х классов по 

вопросам организации процесса адаптации учащихся. 

Критерии оценки эффективности 
Основными критериями эффективности являются: 

- уровень здоровья учащихся; 

- снижение заболеваемости, повышение индекса здоровья; 

- сформированность межличностных отношений на основе взаимопониманий и 

взаимоуважений личности; 

- уровень сформированности у младших школьников навыков безопасного поведения; 

- уровень готовности ученика действовать в сложной неопределенной ситуации. 
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8. Программа коррекционной работы. 

 

8.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение 

ими основной образовательной программы начального общего образования 

         Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования (далее – ООП), 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

       Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной    формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения ивоспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

 

Цели программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ начального общего образования. 

 

Задачи программы: 

 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
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особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь 

трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  
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● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного 

развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, 

педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного 

субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству).  

 

 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностейадаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных  особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка; 

 анализ успешности коррекционноразвивающейработы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 
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 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательнымипотребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностейобучения; 

 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений вразвитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение  участникам образовательных отношений;  

 обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей сОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

 

Механизм реализации программы 

 

     Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

      Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
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социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

8.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогического обследования детей, их успешности в 

освоении ООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий. 

К числу общих недостатков развития, характерных для всех категорий детей с 

ограниченными возможностями, относятся: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки развития моторики; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 недостаточная по сравнению с обычными детьми познавательная 

активность; 

 пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

межличностных отношениях; 

 недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная 

зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, 

пессимизм и неадекватная самооценка, неумение управлять своим 

поведением). 

Поэтому у детей с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в школу 

проявляется недостаточный уровень социальной и психолого-педагогической готовности к 

школе: 

 нежелание идти в школу, отсутствие учебной мотивации; 

 недостаточная организованность и ответственность ребенка; неумение 

общаться и адекватно вести себя; 

 низкая познавательная активность; 

 ограниченный кругозор; 

 низкий уровень развития речи; 

 несформированность психофизиологических и психологических 

предпосылок учебной деятельности; 

 несформированность интеллектуальных предпосылок учебной де-

ятельности; 

 недоразвитие произвольного внимания, слабая произвольность 

деятельности; 

 недостаточное развитие мелкой моторики руки; 

 несформированность пространственной ориентации, координации в 
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системе «рука-глаз»; 

 низкий уровень развития фонематического слуха (умение различать 

отдельные звуки в речевом потоке, выделять звуки из слогов). 

Следовательно, коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья не сводится к их обучению и тренировке в выполнении отдельных 

мыслительных операций и умственных действий на конкретном предметном материале. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья – 

это планируемый и особым образом, организуемый педагогический процесс, направленный на 

системное исправление и реконструкцию индивидуальных познавательных качеств и 

недостатков поведения особого ребенка в сочетании с созданием условием для его 

личностного развития и адекватной интеграции в социуме. 

 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы 

Разработка и реализация Программы коррекционной работы в школе осуществляется в 

несколько этапов. 

 

№п/п Название этапа Результат  

1 Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая 

деятельность) 

Результатом данного этапа является 

оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы лицея. 

 

2 Этап планирования, организации, 

координации (организационно-

исполнительская деятельность) 

Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории 

детей. 

3 Этап диагностики коррекционно-

развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая 

деятельность) 

Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4 Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Психолого-педагогическая  обеспечение включает: 
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 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.  

 

 

 

8.3.Специальные  условия обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе начального  общего образования или по индивидуальной программе; 

с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании 

рекомендаций ПМПК   и по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на 

основании заявления родителей (законных представителей)  Для 

учащихся  организуется  индивидуальное обучение на дому. 

Вопросы деятельности организации, осуществляющей образовательную  деятельность, 

касающиеся организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья  регламентированы Уставом и локальными актами образовательного учреждения. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 
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Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекцииреализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа 

для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информациизаключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно – 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 

эмоции. 

 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Однако указанное количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, 

входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На 

долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия 
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ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, 

логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

  психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 информационно-просветительская, разъяснительная работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса - учащимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками; 

  специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально-развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
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  здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

  участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др. 

Обучение ведется по УМК «Перспектива». Учебники разработаны с учетом 

психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа 

вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем 

развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ 

обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта 

предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем 

самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении 

всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него 

уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и склонностям, снимает 

излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию 

положительных внутренних мотивов учения. 

 

Кадровое обеспечение 

 

В настоящее время в лицее создана социально-психологическая служба. В этой службе 

работают квалифицированные специалисты: социальный педагог, психологи и логопед. При 

необходимости к работе привлекаются специалисты МБУ «УМЦ» г. Обнинска. Лицей   активно 

сотрудничает со специалистами муниципальной ПМПК. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения.В настоящее время лицей работает над улучшением материально-

технического обеспечения. 

 

 

Информационное обеспечение 

На сегодняшний день школа не осуществляет образовательную деятельность в режиме 

дистанционного обучения. 
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Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ. 

 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся 

с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, 

жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ 

 

 

 

 

 

Критерии и показатели 

Уровни отмечаются индивидуально для 

каждого учащегося 

Видимые 

изменения  

(высокий 

уровень) 

Изменения 

незначительные 

(средний 

уровень) 

Изменения 

не  

произошли 

(низкий ур?) 

Дифференциация и осмысление картины 

мира: 

• интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаёт вопросы; 

• включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность; 

• адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; 

• использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 

   

Осмысление своего социального окружения: 

• доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками; 

• уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям, т.д.); 

• достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения; 

• соблюдает правила поведения в школе; 

• мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо»; 

• принимает и любит себя; 

• чувствует себя комфортно с любыми 

людьми любого возраста, с одноклассниками. 

   

Овладение навыками коммуникации: 

• реагирует на обращенную речь и просьбы; 

• понимает речь окружающих и адекватно 

реагирует на сказанные слова; 

• начинает, поддерживает и завершает 

разговор; 

• корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

• передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком;  

• делится своими воспоминаниями, 
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впечатлениями и планами с другими людьми; 

• слышит свои речевые ошибки и старается 

их исправлять; 

• замечает ошибки в речи одноклассников. 

Последовательное формирование 

произвольных  процессов: 

• умеет концентрировать внимание, 

может удерживать на чем-либо свое 

внимание; 

• использует различные приемы 

запоминания; 

• учится продумывать и планировать свои 

действия; 

• способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков; 

• управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями; 

• доводит до конца начатое дело; 

• знает цель своих действий и поступков; 

• старается выполнять все задания и просьбы 

учителя. 

   

 

Система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов, позволять осуществлять оценку динамики достижений ребенка с 

нарушением психического и (или) физического развития. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдения, бесед, экспертных оценок, критериально-

ориентированнного тестирования, скрининг тестов и др. обязательным требованием  к 

построению системы мониторинга является сочетание низко формализованных (наблюдение, 

беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных 

методов и др.) методов, обеспечивающих объективность и точность получаемых данных. 

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением и должна 

обеспечивать возможность оценки динамики достижений каждого ребенка с ОВЗ, 

сбалансированность методов, не приводить к переутомлению детей и не нарушать ход 

образовательного процесса.  

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с образовательными программами 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки. 
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Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

Особенность обучающегося (диагноз) Характерные особенности 

развития обучающихся 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

 

Обучающиеся 

 с задержкой психического развития 

1) снижение 

 работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4)более низкий уровень развития 

восприятия; 

5)недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм 

мышления; 

7)дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10)низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой 

сферы; 

12) ограниченный запас общих сведений и  

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14)неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

15) трудности в счёте, решении задач 

1.Соответствие темпа, объема и сложности 

учебной программы реальным познавательным 

возможностям обучающегося, уровню развития 

его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже усвоенным знани-

ям и навыкам. 

2.Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать информацию). 

3.Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи обучающемуся с 

учетом его индивидуальных проблем. 

4.Индивидуальная дозированная помощь 

ученику, решение диагностических задач. 

5. Развитие у обучающегося чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и принимать 

помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение 

гигиенических и валеологических требований. 

7.Организация классов коррекционно-

развивающего обучения в условиях массовой 

школы, малая наполняемость класса (до 16  

человек). 

8. Специально подготовленный в области 

коррекционной педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной психологии) 

педагог-учитель, способный создать в классе 

особую доброжелательную, доверительную  

атмосферу. 

9. Создание у неуспевающего ученика чувства 
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защищенности и эмоционального комфорта. 

10. Безусловная личная поддержка ученика 

учителями школы. 

11. Взаимодействие и 

 взаимопомощь обучающихся в процессе учебной 

деятельности. 

Обучающиеся  

с легкой степенью умственной  

отсталости,  

в том числе 

 с проявлениями аутизма 

(по желанию родителей и в силу других  

обстоятельств могут учиться в 

общеобразовательной школе) 

Характерно недоразвитие: 

1) познавательных интересов: они меньше  

испытывают потребность в познании, 

«просто не хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие, часто 

глубокое, всех сторон психической 

деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов устной речи, 

касающихся фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической сторон; возможны 

все виды речевых нарушений; 

6) мыслительных процессов, мышления – 

мед-ленно формируются обобщающие 

понятия, не формируется словесно-

логическое и абстрактное мышление; 

медленно развивается словарь и 

грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной деятельности; 

8) эмоционально-волевой 

 сферы; 

9) восприятий, памяти,  

внимания. 

1. Развитие всех психических функций и 

познавательной деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция их 

недостатков. 

2. Формирование правильного поведения. 

3.Трудовое обучение и подготовка к посильным 

видам труда. 

4.Бытовая ориентировка и социальная адаптация 

– как итог всей работы. 

5.Комплексный характер коррекционных 

мероприятий (совместная работа психиатра, если 

это необходимо, психолога, педагога и 

родителей). 

6.Поддержание спокойной рабочей и домашней 

обстановки (с целью снижения смены эмоций, 

тревоги и дискомфорта). 

7.Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к аффективным 

формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках 

интереса и активности самого обучающегося). 

9. Стимулирование произвольной психической 

активности, положительных эмоций.  

10. Развитие сохранных сторон психики и 

преобладающих интересов, целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой моторики и 
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произвольных движений (ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, бытовые навыки). 

Обучающиеся 

 с отклонениями в 

психической сфере (состоящие  

на учете у психоневролога, психиатра, 

невропотолога и др.) 

1)повышенная раздражительность;  

2) двигательная  

 расторможенность в сочетании со 

сниженной 

 работоспособностью;  

3) проявление отклонений в характере во 

всех жизненных ситуациях;  

4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у обучающихся: 

5) повышенная нервная  

 чувствительность в виде 

 склонности к проявлениям 

 аффекта, эмоциональным расстройствам и 

беспокойствам; 

6) нервная ослабленность в виде общей 

невыносливости, быстрой утомляемости 

при повышенной нервно-психической 

нагрузке, а также при шуме, духоте, ярком 

свете; 

7) нарушения сна, уменьшенная 

потребность в дневном сне; 

8) вегетососудистые дистонии (головные 

боли, ложный круп, бронхиальная астма, 

повышенная потливость, озноб, 

сердцебиение); 

9) соматическая ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

10) диатезы; 

11) психомоторные, 

 конституционально обусловленные 

нарушения (энурез, тики, заикания и др.) 

Продолжительность коррекционных занятий с 

одним учеником или группой не должна 

превышать 20 минут.  

2. В группу можно объединять по 3-4 ученика с 

одинаковыми пробелами в развитии и усвоении 

школьной программы или сходными 

затруднениями в учебной деятельности.  

3. Учёт возможностей обучающегося при 

организации коррекционных занятий: задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но 

быть доступным.  

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим возможностям 

обучающегося 

5. Создание ситуации достижения успеха на 

индивидуально-групповом занятии в период, 

когда обучающийся ещё не может получить 

хорошую оценку на уроке.  

6. Использование системы условной качественно-

количественной оценки  

достижений обучающегося.  
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Обучающиеся с нарушениями речи 1) речевое развитие не  

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не являются 

диалектизмами, безграмотностью речи и 

выражением незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с отклонениями 

в 

 функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый 

характер, 

 самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются; 

5) речевое развитие требует определённого 

логопедического воздействия;  

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на психическое 

развитие 

обучающегося. 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены труда и 

отдыха (расслабление речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями обучающегося 

(контроль за речью дома, выполнение заданий 

логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи (упражнения на 

составление словосочетаний, предложений, 

коротких текстов). 

7. Формирование адекватного отношения 

обучающегося к речевому нарушению. 

8. Стимулирование активности обучающегося в 

исправлении речевых ошибок. 

Обучающиеся с нарушением слуха  1)нарушение звукопроизношения (или 

отсутствие речи); 

2) обучающийся не может самостоятельно 

учиться говорить; 

3) обучающийся старается уйти от речевых 

контактов или «не понимает» обращенную 

к нему речь; 

4) обучающийся воспринимает слова 

собеседника на слухо-зрительной основе 

(следит глазами за движениями губ 

говорящего и «считывает» его речь); 

5) возможны отклонения в психической 

сфере: осознание, что ты не такой, как все, 

Стимулирование к общению и содержательной 

коммуникации с окружающим миром. 

2. Правильная позиция педагога: не 

поворачиваться спиной к слабослышащему 

ученику во время устных объяснений; стараться 

контролировать  

понимание обучающимся заданий и инструкций 

до их выполнения;  

3. Правильная позиция ученика (поставить 

обучающегося с нарушенным слухом так, чтобы 

он мог видеть не только педагога и доску, но и 

большинство обучающихся; посадить за первую 

парту сбоку от педагога (справа от  
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и, как следствие, нарушение поведения, 

общения, 

 психического развития; 

6) пассивный и активный словарный запас 

по объему совпадает (обучающийся 

хорошо понимает лишь то, о чем он может 

сказать); 

7) характерны нарушения звукобуквенного 

состава слов; 

8) трудности в освоении учебной 

программы; 

обучающийся нуждается в дополнительной 

коррекционной помощи, подборке 

индивидуального слухового аппарата. 

него). 

4. Помощь обучающемуся в освоении в 

коллективе слышащих обучающихся (постараться 

подружить его со сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: не помогать там, где 

обучающийся может и должен справиться сам.  

6. Развитие слухового внимания: требовать от 

обучающегося с нарушенным слухом, чтобы он 

всегда смотрел на говорящего, умел быстро 

отыскать говорящего; для этого его необходимо 

контролировать, например: «Повтори, что я 

сказала», «Повтори, о чём рассказала Оля», 

«Продолжи,  

пожалуйста» и т.п. 

7. Активное включение обучающегося с 

нарушенным слухом в работу класса (группы), не 

задерживая при этом темп ведения урока 

(занятия).  

8. Требование от обучающегося повторять вслух 

задания, предложенные в устной форме, или 

заданные вопросы.  

9. Включение слабослышащего обучающегося в 

учебную деятельность непосредственно на уроке, 

специально организовывая эту деятельность (в 

течение  

первых лет обучения учитель должен менять или 

дополнять инструкции к упражнениям из 

учебника, учитывая возможности ученика).  

10. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи (упражнения на 

составление словосочетаний, предложений, 

коротких текстов). 

11. Учёт конкретных ошибок, допускаемых 

обучающимся при письме, использование 
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соответствующих заданий с использованием 

словаря (письменная «зарядка»).  

12. Поддержка при написании изложений, 

диктантов, при составлении пересказов и других 

видах работы. Расширение словарного запаса  

слабослышащего обучающегося,  

пояснение слов и словосочетаний, несущих 

дополнительную, например математическую, 

нагрузку (поровну, дали по..., раздали каждому, 

больше на... – меньше на... и др.). 

14. Обязательное сотрудничество с 

сурдопедагогом (логопедом) и родителями 

обучающегося. 

Обучающиеся 

 с нарушением зрения 

1) основное средство познания 

окружающего мира – осязание, слух, 

обоняние, др. чувства  

(переживает свой мир в виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов); 

2) развитие психики имеет свои 

специфические особенности; 

3) процесс формирования движений 

задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных при-знаков 

(местоположение, направление, рас-

стояние, поэтому трудности ориентировки 

в пространстве); 

5) тенденция к повышенному развитию 

памяти (проявляется субъективно и 

объективно); 

6) своеобразие внимания (слуховое 

концентрированное внимание); 

7) обостренное осязание – следствие иного, 

чем у зрячих, использования руки (палец 

1. Обеспечение 

 дифференцированного и специализированного 

подхода к 

обучающемуся (знание индивидуальных 

особенностей функционирования зрительной 

системы ученика). 

2. Наличие технических средств и оборудования, 

обеспечивающих процесс обучения и воспитания. 

3. Наличие методического 

 обеспечения, включающего 

 специальные дидактические пособия, 

рассчитанные на осязательное или на зрительно-

осязательное восприятие слепого и 

слабовидящего, специальные учебники, книги, 

рельефно-графические пособия по изучаемым 

предметам и для проведения коррекционных 

занятий по ориентированию, развитию зрения, 

осязания.  

4. Выделение обучающемуся специального 

шкафчика для хранения этих приспособлений.  

5. Правильная позиция ученика (при опоре на 
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никогда не научит слепого видеть, но 

видеть слепой может своей рукой); 

8) особенности эмоционально-волевой 

сферы (чувство малоценности, 

неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, неадекватность 

воли; 

индивидуальные особенности 

работоспособности, утомляемости, 

скорости усвоения информации (зависит от 

характера поражения зрения,  

личных особенностей, степени дефекта), 

отсюда ограничение возможности 

заниматься некоторым видами 

деятельности; 

10) обеднённость опыта обучающихся и 

отсутствие за словом конкретных 

представлений, так как знакомство с 

объектами внешнего  

мира лишь формально-словесное; 

11) особенности общения: многие 

обучающие-я не умеют общаться в 

диалоге, так как они не слушают 

собеседника. 

12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счёт, знание больших стихов, 

умение петь, находчивость; 

14) страх, вызванный неизвестным и не 

познанным в мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировки и знакомстве). 

остаточное зрение сидеть обучающийся должен 

на первой парте в среднем ряду, при опоре на 

осязание и слух за любой партой).  

6. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая 

освещенность (не менее 1000 люкс), освещение 

на рабочем месте (не менее 400–500 люкс); для 

обучающихся, страдающих светобоязнью, 

установить светозатемнители, расположить 

рабочее место, ограничивая попадание прямого 

света; ограничение времени зрительной работы, 

непрерывная зрительная нагрузка не должна 

превышать 15–20 минут у слабовидящих 

учеников и 10–20 минут для учеников с глубоким 

нарушением зрения; расстояние от глаз ученика 

до рабочей поверхности должно быть не менее 30 

см; работать с опорой на осязание или слух. 

7. При работе с опорой на зрение записи на доске 

должны быть насыщенными и контрастными, 

буквы крупными, в некоторых случаях они 

должны дублироваться раздаточным материалом.  

8. Создание благоприятного психологического 

климата в коллективе, усиление 

 педагогического руководства поведением не 

только обучающегося с нарушением зрения, но и 

всех окружающих людей, включая педагогов 

разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, 

психологом, офтальмологом и родителям. 

Обучающиеся с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

(способные к самостоятельному 

передвижению, самообслуживанию, с 

У обучающихся с нарушениями ОДА 

ведущим является двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение или утрата 

двигательных функций). Основную массу 

1. Коррекционная направленность всего процесса 

обучения. 

2. Возможная психолого- 

педагогическая социализация. 
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сохраненным интеллектом) среди них  

составляют обучающиеся с церебральным 

параличом (89 %), у которых двигательные  

расстройства сочетаются с психическими и 

речевыми нарушениями. Большинство из 

них нуждается не только в лечебной и 

социальной помощи, но и в психолого-

педагогической и логопедической 

коррекции, в особых условиях жизни, 

обучения и последующей трудовой 

деятельности 

3. Посильная трудовая  

реабилитация.  

4. Полноценное, разноплановое 

 воспитание и развитие личности обучающегося.  

5. Комплексный характер 

 коррекционно-педагогической работы.  

6. Раннее начало онтогенетически 

последовательного воздействия, опирающегося 

на сохранные функции.  

7. Организация работы в рамках ведущей 

деятельности.  

8. Наблюдение за обучающимся в динамике 

продолжающегося психоречевого развития.  

9. Тесное взаимодействие с родителями и всем 

окружением обучающегося. 

Обучающиеся с нарушением поведения, 

с эмоционально-волевыми 

расстройствами, с ошибками 

воспитания (обучающиеся с 

девиантным и деликвентным 

поведением, социально-запущенные 

обучающиеся, обучающиеся из  

социально-неблагополучных семей) 

1) наличие отклоняющегося от нормы 

поведения; 

2) имеющиеся нарушения поведения 

трудно исправляются и корригируются; 

3) частая смена состояния, эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) обучающиеся особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со стороны 

взрослых и  

внимании коллектива сверстников. 

1. Осуществление ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у обучающихся 

самостоятельности, дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, сохранение 

спокойного тона при общении с обучающимся (не 

позволять кричать, оскорблять обучающегося, 

добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в 

процессе обучения (следить, не образовался ли 

какой-нибудь пробел в знаниях, не переходить к 

изучению нового материала, не бояться оставить 

обучающегося на второй год, пока он не усвоил 

пройденное). 

4. Укрепление физического и психического 

здоровья обучающегося. 

5. Развитие общего кругозора обучающегося 

(посещать театры, цирк, выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на природу). 
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6. Своевременное определение характера 

нарушений обучающегося, поиск эффективных 

путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное 

чередование периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определённых действий, 

что приводит к закреплению условно-

рефлекторной связи и формированию 

желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного времени заранее  

спланированными мероприятиями (ввиду 

отсутствия умений организовывать своё 

свободное время), планирование дня поминутно. 

10. Формирование социально приемлемых форм 

поведения и трудовых навыков. 

11. Чёткие и короткие инструкции, контроль 

выполнения заданий (усложнять задания по ходу 

коррекционных мероприятий). 

12. Чередование различных видов деятельности 

(ввиду малой привлекательности для таких 

обучающихся интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с трудовой или 

художественной деятельностью). 

13. Общественно значимый характер 

деятельности, которая должна занимать большую 

часть времени, что позволяет снизить 

пристрастие этих обучающихся к разрушению. 

14. Объединение обучающихся в группы и 

коллектив. 
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8.4.Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

 

 

 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы 

с  внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной 

педагогики, медицины: психолого-медико-педагогическая комиссия города Обнинска. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 
 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 
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8.5.Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС НОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 

и др.). 

Личностные УУД: 

  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

 многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

Познавательные УУД: 

 многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 

 мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

 общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД: 

 социальная адаптация в коллективе, обществе. 

 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП НОО (конкретных предметных областей, предметов, модулей) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий обучающихся и  детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по 

отдельным учебным предметам. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

9. Учебный план начального общего образования. 

 

Пояснительная записка  к учебному плану. 

 Учебный план начального общего образования является основным организационным 

механизмом реализации ООП НОО. Он определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

видов учебной деятельности, а также формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 Он призван обеспечить: 

 условия для полноценного решения задач образовательного процесса;  

 реализацию идеи преемственности между начальной, основной и средней школой. 

  Учебный план сохраняет максимально допустимую нагрузку учащихся.  

   Учебный план МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА»  предусматривает:  

 4-летний срок освоения образовательных программ начального образования для I - IV 

классов;  

 Режим работы : 

 

Классы  Продолжительность 

учебной недели             

 Количество 

учебных 

недель в 

году                                     

Продолжительность 

уроков в минутах 

Начало и 

окончание 

занятий 

1 классы         5-дневка                   33 35 (1-ое  полугодие),  

40 (2-е полугодие) 

8/15-13/00 

2 классы 5-дневка                   34 45 8/15-13/00 

3 классы 5-дневка                   34 45 8/15-13/00 

4 классы 5-дневка                   34 45 8/15-13/00 

 

 

 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 

 1 класс – 33 учебные недели; 

 2 – 4 классы – не менее 34 учебных недель;  

Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем  максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

 для учащихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков 

за счёт урока физической культуры;  

 для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков.  

     Расписание уроков составляется отдельно для обязательных уроков и занятий внеурочной 

деятельности. Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком  

организуется перерыв продолжительностью не менее 45 минут.   Объем домашних заданий (по 

всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты  времени на его выполнение не превышали 

(в астрономических часах):  

  во 2-3 классах – 1,5 часа;  

 в 4-5 классах – 2 часа 

 

 



185 

 
 

Расписание звонков 

 

№ урока Начало и окончание урока Перемена (мин) 

1урок 8/15-9/00 10 

2урок 9/10-9/55 10 

3урок 10/05-10/50 20 

4урок 11/10-11/55 20 

5урок 12/15-13/00 15 

 

Организационно-педагогические условия обучения в начальной школе. 

Занятия  в начальной школе проводятся в одну смену.  

Продолжительность уроков для 2 - 4 классов - 45 минут. 

В первом классе используется «ступенчатый»  режим обучения: 

 в сентябре,  октябре  –  по  3  урока в день по  35  минут каждый; 

 в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 

минут каждый. 

      Рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. Обучение в первом классе проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  В первом классе организуются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Периоды промежуточной аттестации: по четвертям (в первых классах не проводятся).  

      На каждом уроке в начальной школе проводятся физкультурные минутки 

продолжительностью  5,10  минут и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению и 

математике. 

При проведении занятий по иностранному языку классы делятся на две группы (при 

наполняемости класса не менее 25 человек).  

     При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитываются состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на три группы:   основную,  подготовительную и специальную медицинскую (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003  № 13- 51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»).  

Учебное занятие (модуль) «Шахматы» во  2-4 классах реализуется в рамках 

преподавания  учебного предмета «Физическая культура». 

Содержание общеобразовательного курса «ОБЖ» в  1-4 классах реализуется через 

интеграцию с предметом «Окружающий мир».  Учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 3-4-

х классах изучается в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология».  

 

В учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики»  (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).  

 

Предмет «Родной язык» реализуется со 2 класса. 
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Перспективный график введения предметной области 

 «Родной язык и Литературное чтение на родном языке» 

Учебный год Предметная 

область 

Предмет Класс Количество 

часов 

2019 -2020 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 2 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - 

2020 -2021 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 2, 3 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

2,3 0,5 

2021 -2022 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 2, 3,4 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

2,3,4 0,5 

 

          В 1-4 классах начальной школы используются учебно-методические комплексы  

 «Школа 2100» 

  «Начальная школа ХХI века» 

 «Перспектива».   

Начальное общее образование 

1-4 классы 

 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

  Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые  реализуются в МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.   

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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Обязательные предметные области и   основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 

Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке   как   основе   национального   самосознания.   Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных   умений,   нравственных   и   эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Приобретение начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка на 
основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения;освоение 
начальных лингвистических представлений, необходимых 
для овладения на элементарном уровне устной и письменной 
речью на иностранном языке, расширение лингвистического 
кругозора; 

 
 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в 

связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к 

языкам и культурам других народов нашей страны и мира; 

формирование представлений о языке как живом, развивающемся 

явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного 

языка. 

 
2 Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического  и алгоритмического    

мышления,    воображения,    обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

3 Обществознание 

и 

естествознание 

 

Формирование      уважительного      отношения      к      семье, 

населенному   пункту,   региону,   России,   истории,  культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни.  Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего   места   в   нем.   Формирование   модели   безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных     

и     чрезвычайных      ситуациях.      Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
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4 Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

Воспитание  способности  к  духовному  развитию, нравственному      

самосовершенствованию.  Формирование 

первоначальных  представлений  о  светской  этике,  об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

5 Искусство Развитие способностей к  художественно-образному, 

эмоционально-ценностному  восприятию  произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

6 Технология Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания, 

осуществление    поисково-аналитической    деятельности    для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование      первоначального       опыта      практической 

преобразовательной деятельности. 

7 Физическая 

культура. 

 

 

 

 

*Шахматы 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному     и     социальному     развитию,     успешному 

обучению,   формирование   первоначальных   умений   

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки  на сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

*Приобретение теоретических знаний и практических навыков 

шахматной игры. 

Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и 

задания, игровые упражнения, соревнования). 

 

 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

 

 

Годовой перспективный учебный план начального общего образования 
 

 Учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 136 170 136 607 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык – 34 – – 34 

Литературное чтение на родном 

языке – – – – – 
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Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Модуль «Основы православной культуры» 

 
 

 

 
 

 

 
             Модуль «Основы  светской этики» 

– – – 34 

 

 

 

 

 

34       

34 
– – – 

Модуль
 
«Основы буддийской 

культуры» 
– – – – – 

Модуль «Основы иудейской 

культуры 
– – – – – 

Модуль «Основы мировых 

религиозных  культур» 
– – – – – 

Модуль
 «
Основы исламской 

культуры» 
– – – – – 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология  
Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура/ *Учебный 

модуль «Шахматы» 
99 68/34* 68/34* 68/34* 405 

 Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 

 Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по учебным предметам и курсам 

учебного плана, проводимой в порядке, установленном в МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» и в 

формах, зафиксированных в сетке учебного плана. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов  

(уровень начального общего образования) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное 

чтение 

Комплексная контрольная работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  Контрольная работа 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа 
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Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир Комплексная контрольная работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Творческий проект 

Искусство 

 

Музыка Творческий проект 

Изобразительное 

искусство 
Творческая работа 

Технология Технология Творческая работа 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура/ 

Учебный модуль 

«Шахматы» 

Дифференцированный зачет:нормативы/ 

Контрольная работа 

 

Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года. 

Личностные результаты учащихся на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку универсальных        

учебных        действий        обучающихся      (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею, и проводится в ходе таких процедур, как решение 

задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные 

работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений и др. 

 В качестве результатов годовой промежуточной аттестации могут быть зачтены 

выполнение проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, иных мероприятиях. В 4-х классах в качестве результатов годовой промежуточной 

аттестации засчитываются положительные результаты ВПР по русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

 

 

Особенности учебного плана обучающихся по адаптированным образовательным 

программам для детей с ОВЗ в 1-4 классах. 

 

Учебный план обучающихся по адаптированным образовательным программам для детей 

с ОВЗ регламентирует перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на 

их изучение согласно ФГОС НОО, для обучающихся, по состоянию здоровья временно или 

постоянно не посещающих общеобразовательное учреждение в течение учебного года. 

Организация образовательного процесса обучающихся, по состоянию здоровья временно 

или постоянно не посещающих общеобразовательное учреждение, определяется годовым 

календарным графиком и расписанием для конкретного обучающегося. Реализация 

образовательных программ осуществляется с учётом характера течения заболевания ребёнка, 

медицинских заключений. Максимальная недельная нагрузка учащихся соответствует 

требованиям СанПиНа и составляет в 1-х классах -  8 часов очного обучения и 13 часов  заочного 

обучения, во 2-4 -х классах -  8 часов очного обучения и 15 часов заочного обучения . 

Учебный план согласовывается с родителями (законными представителями) обучающихся 

на основе примерного. По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей), 

дети могут посещать внеурочную деятельность, кружки, факультативы, курсы по выбору, 

внеклассные мероприятия, объединения дополнительного образования и т.п. 
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Приоритетными направлениями реализации учебного плана индивидуального обучения на 

уровне начального общего образования являются: 

• укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

• формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 

• формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, 

коммуникативных умений; 

• расширение социальных контактов, нравственного поведения, знаний о себе, о других 

людях, об окружающем микросоциуме; 

• формирование на программном уровне навыков счета, чтения, письма, знаний о природе и 

окружающем мире, основ  безопасной жизнедеятельности; 

• развитие творческих умений средствами предметной и  игровой деятельности. 

Особенности учебного плана предусматривают возможность повышения качества 

обучения, воспитания, развития и социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом ресурсов дистанционных и коммуникативных технологий. 

  

 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 

изучение: 

• русского языка в 1, 3-х классах в учебном объеме 5 часов в неделю очно- заочного 

обучения ; во 2, 4 классах в учебном объеме 4 часа в неделю очно- заочного обучения ; 

 

• литературного чтения в 1-4 - х классах в учебном объеме 4 часа в неделю очно- заочного 

обучения;  

Образовательная область «Иностранный язык» предусматривает изучение 

• английского языка (2 – 4 классы) в учебном объеме 2 час в неделю очно- заочного обучения; 

 

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает изучение: 

• математики в 1-4-х классах в учебном объеме 4 часа в неделю очно- заочного обучения.  

 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» 

предусматривает изучение: 

• окружающего мира в 1 - 4-х классах - в учебном объеме 2 час в неделю очно- заочного 

обучения. 

Образовательная область «ОРКСЭ» предусматривает изучение 

ОРКСЭ в 4-х классах - в учебном объеме 1 час в неделю заочного обучения; 

Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение 

Музыки и изобразительного искусства в 1 - 4-х классах - в учебном объеме 2 час в неделю 

заочного обучения; 

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение 

технологии в 1 - 4-х классах - в учебном объеме 1 час в неделю заочного обучения; 

Образовательная область «Физическая культура» предусматривает изучение 

физической культуры-2 часа и шахматы – 1 час в 1 - 4-х классах - в учебном объеме 3часа в 

неделю заочного обучения 

 

 

 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном в МБОУ 

«Лицей «ДЕРЖАВА» и в формах, зафиксированных в  сетке учебного плана.  
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 Формы промежуточной аттестации обучающихся по адаптированным образовательным 

программам для детей с ОВЗ во 2-4 классаах 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Собеседование 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Английский язык Комплекс заданий стандартизированной формы 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир Собеседование 

 
 

Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного 

года. 
Личностные результаты обучающихся на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке. 
Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 
анализ своей познавательной деятельности и управление ею, и проводится в ходе таких 
процедур, как решение задач творческого и  поискового характера, учебное 
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной 
основе, мониторинг сформированности основных учебных умений и др. 
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10. План внеурочной деятельности  

 

Пояснительная записка 

Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского образования, важно 

вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и культурном 

наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации 

внеурочной деятельности. В соответствии с Федеральным государственным  образовательным 

стандартом (ФГОС) нового поколения организация внеурочной деятельности детей является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности  в школе, а воспитание рассматривается как 

миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность в 

МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» (в дальнейшем – лицей) объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации детей. 

Модель  дополнительного образования лицея реализуется на основе внешних и внутренних 

ресурсов.  

Внешние ресурсы. На базе лицея работают следующие организации и объединения 

дополнительного образования, в которых занимаются как учащиеся лицея, так и все желающие 

дети Обнинска и близ лежащих населённых пунктов:  

- ДЮСШ «ДЕРЖАВА» (секции дзюдо, кудо, самбо, гиревой спорт, айкидо) 

- ДЮСШ «Квант» (секции футбола, лыжной подготовки, шахмат) 

- школы иностранных языков «Эйдос», «Welkom» 

Внутренние ресурсы. Использование внутренних ресурсов предполагает, что в 

реализации модели дополнительного образования принимают участие педагогические работники 

школы (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь, 

инструктор по физической культуре). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

-  организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущество использования внутренних ресурсов заключается в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательной организации, содержательном и организационном единстве всех 

её структурных подразделений. 

Модель дополнительного образования в лицее обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, 

которая осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, обще интеллектуальное, общекультурное, социальное), в том числе 

через такие формы, как кружки, секции, творческие коллективы (хор, театр),конференции, 

интеллектуальные игры, турниры, олимпиады, соревнования и научные исследования, школьный 

фестиваль «Вдохновение», традиционные православные праздники, социальные акции и 

проекты, экскурсии, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

Модель дополнительного образования в лицее определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на всех 
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уровнях общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. Лицей 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

 

 

Основными факторами, которые определяют модель дополнительного образования МБОУ 

«Лицей «ДЕРЖАВА»,  являются: 

 

 территориальное расположение (лицей – социокультурный центр 51 микрорайона города 

Обнинска); 

 

 уровень развития дополнительного образования в лицее; 

 

 методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и 

классных руководителей; 

 

 кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности (наличие 

психолога, социального педагога, педагога-организатора, учителей, реализующих 

внеурочную деятельность.), 

 

 материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

 

Основная идея программы дополнительного образования в лицее: создание 

педагогических условий развивающей среды для воспитания и социализации  школьников во 

внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Основные задачи: 
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности лицея; 

 опора на ценности воспитательной системы лицея; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Описание модели 
При организации внеурочной деятельности обучающихся  используются собственные ресурсы 

(учителя, педагоги дополнительного образования,  инструкторы по физической культуре, 

библиотекарь, социальный педагог). 
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За счет часов на внеурочные занятия лицей реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации обучающихся, воспитательные программы. 

МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» формирует такую инфраструктуру полезной занятости 

обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения 

запросов участников образовательного процесса, в том числе личных потребностей 

обучающихся. В зависимости от своих интересов и потребностей каждый обучающийся 

формирует свой индивидуальный образовательный внеурочный вектор.  

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, направлено на 

реализацию Образовательной программы лицея. Набор внеурочных модулей формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации; таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры  и т. д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности дети могут посещать 

детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием при школе, профильный лагерь для 

одарённых детей «Синяя птица», профильный лагерь для детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

Для реализации внеурочной деятельности составляются Рабочие программы внеурочных 

курсов в соответствии с целями и задачами, изложенными в Образовательной программе лицея. 

 

Материально-техническое обеспечение 
Для реализации модели внеурочной деятельности в лицее имеются необходимые условия, 

предусмотренные ФГОС НОО. Образовательный процесс имеет хорошую техническую 

оснащенность. В учебных корпусах оборудовано 73 учебных кабинета, из них два кабинета 

информатики. Лицей располагает комплексной спортивной базой.  Она включает в себя 

следующие объекты: 

 Плавательный бассейн (длина дорожки 24 метра, общая площадь чаши бассейна 202м
2
); 

 Большой стадион с футбольным полем размером 104х62м и трибуной для зрителей 

(искусственное покрытие поля позволяет использовать его круглогодично); 

 Малый стадион с размерами спортивной площадки 40х20 (искусственное покрытие 

площадки  позволяет использовать ее для соревнований и тренировок круглогодично); 

 Баскетбольная площадка с синтетическим покрытием; 

 Комплекс специализированных спортивных залов: 3 больших борцовских зала (24мх12м) 

площадью 864м
2
, малый борцовский зал – 107м

2
,  2  зала  игровых видов спорта – 281м

2
;  

 Футбольная раздевалка; 

 Хозяйственный блок; 

 Уличные тренажеры; 

 Искусственное освещение: 4 мачты, позволяющие вести тренировочный процесс до 

22.00.  

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности : 
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 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное  

в таких формах как 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. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся 

и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 
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Формы внеурочной деятельности школы по направлениям: 

1. Обще интеллектуальное: 

 Предметные недели, День гуманитарных наук, День естественных наук, День 

лицеиста;  

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

 Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, города, 

области. 

 Участие в олимпиадах(очных, заочных, дистанционных) 

 Разработка проектов к урокам 

2. Спортивно-оздоровительное: 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 

 Участие в городских и областных спортивных соревнованиях. 

3. Социальное: 

 Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

 Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 

 Участие в творческих конкурсах, в социальных акциях.  

4. Общекультурное: 

 Беседы, экскурсии. 

 Подготовка и участие в фестивале «Вдохновение», в творческих конкурсах 

 Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

5. Духовно-нравственное: 

 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся; 

 Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 
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 Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне 

школы, города, области. 

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей образовательной программы лицея. Модель организации 

дополнительного образования описывает инструменты достижения этих результатов. 

Ожидаемые результаты от внеурочной деятельности: 
- создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 
- творческая самореализация детей; 
- формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 
- психологический комфорт и социальная защищённость каждого ребёнка; 
- реализация игрового сюжета в деятельности  детей. 
Воспитательным результатом внеурочной деятельности должно стать непосредственное 

духовно-нравственное, личностное, деятельностное приобретение ребёнка благодаря его 

участию в том или ином виде внеурочной образовательной деятельности. 
Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

- представление коллективного результата группы обучающихся; 
-  индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 
- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по направлениям 

внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов 

обучающихся. 
К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

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

сформированность мотивации к учению и познанию; ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

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

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

позволяет педагогическому коллективу обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, 

оптимизировать учебную нагрузку учащихся, улучшить условия для развития ребенка, учесть 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 
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Уровни планируемых результатов внеурочной образовательной деятельности: 

 

 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; 

о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 

            Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

           Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.  

 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого обучающегося 

Детский коллектив 

Профессиональная позиция педагога 

 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 
Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности. 
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Мониторинг компетентностей обучающихся 

Сформированность 

нравственного, 

эстетического 

потенциала учащегося. 

1.Нравственная 

направленность личности. 

2.Сформированность 

отношений ребёнка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, 

труду.  

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

1.Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

2.Наблюдения педагогов 

3.Изучение документации 

4. Мониторинг общего поведения 

 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели дополнительного образования 

лицея. 
1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года); 

2. Проектная деятельность обучающихся; 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы; 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса; 

7. Участие родителей в мероприятиях; 

8. Наличие благодарностей, грамот; 

Компетенции ученика Показатели  Методический инструментарий 

Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

обуч-ся и особенности 

мотивации. 

1.Познавательная 

активность обуч-ся. 

2.Произвольность 

психических процессов. 

3.Эмоциональное 

состояние (уровень 

тревожности) 

1.Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребёнка. 

2.Педагогическое наблюдение. 

3.Оценка уровня тревожности 

Филипса  

«Шкала тревожности». 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и 

её зависимость от 

сформированности 

общешкольного 

коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребёнка 

в школе. 

4.Сформированность 

совместной деятельности. 

5.Взаимодействиесо 

взрослыми, родителями, 

педагогами. 

6.Соблюдение 

социальных и этических 

норм. 

1.Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

обуч-ся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3 Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворённости 

учащегося школьной жизнью». 

4.Методики «Наши отношения», 

«Психологическая атмосфера в 

коллективе».  

5.Анкета «Ты и твоя школа». 

6.Наблюдения педагогов. 
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9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям 

10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения; 

12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеурочной 

деятельности; 

13. Презентация опыта на различных уровнях. 
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11.Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры Калужской области  и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

 даты начала и окончания учебного года;  

 продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

  сроки и продолжительность каникул;  

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

  

При составлении календарного учебного графика  учитывается  четвертная организации 

учебного года.  Календарный  учебный график реализации образовательной программы 

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

и ФГОС НОО (п. 19.10.1).  Календарный   учебный график реализации образовательной 

программы составляется лицеем  самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений. 

 

Приложение 6  Календарный учебный график. 

 

 

 



203 

 
 

 

 

Для обучающихся 1-4 классов учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая. 

 Продолжительность учебного года составляет в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-4 

классах – 34 учебные недели.  

Для обучающихся 1-4 классов предусмотрена пятидневная учебная неделя.  

 

Продолжительность академического часа во 2-4 классах составляет 45 минут.  

 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в первую смену;  
при организации учебного процесса в первых классах используется «ступенчатый» режим: 

в первом полугодии - сентябрь – октябрь по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре – декабре – по 4 

урока в день по 35 минут, во втором полугодии по 4 урока в день по 40 минут;  

 в сентябре,  октябре  четвертый урок в 1 классах проводится в нетрадиционной 

форме: целевая прогулка, экскурсия, развивающая игра и т.п., а также уроки на 

свежем воздухе. В классном журнале учитель указывает форму проведения урока, 
если урок проводится не в классно-урочной форме. 

 

 в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 40 

минут;  объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 4 урока и один день 

в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

 в середине третьей четверти предусмотрены дополнительные каникулы.  

 

Обучение осуществляется в первую смену. Начало занятий в 8.15 

Расписание звонков: 

№ урока Начало и окончание урока Перемена (мин) 

1урок 8/15-9/00 10 

2урок 9/10-9/55 10 

3урок 10/05-10/50 20 

4урок 11/10-11/55 20 

5урок 12/15-13/00 15 

6урок 13/15-14/00  

 

 

Распределение форм контроля по четвертям учебного года 

 1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  

 

1класс 

Стартовая 

диагностика 

Диагностическое 

обследование 

 1.Итоговые 

предметные АКР:: 
Математика 

Русский язык 

Чтение (техника). 

2.Мониторинг 

общеучебных 

достижений. 

 

2  

класс 

1.Входная 

диагностика. 

2.Входной 

1.Отдельные 

предметные АКР 

за I полугодие: 

Комплексная  

работа: 
Математика 

1.Итоговые 

предметные АКР:: 
Математика 
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контроль. 

Отдельные 

предметные 

работы: 
Математика 

Русский язык 

Чтение 

(техника) 

 

Математика 

Русский язык 

Чтение (техника) 

2.Диагностика на 

конец 1 полугодия. 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий 

мир 

 

Русский язык 

Чтение (техника). 

2.Мониторинг 

общеучебных 

достижений. 

 

3  

класс 

1.Входная 

диагностика. 

2.Входной 

контроль. 

Отдельные 

предметные 

работы: 
Математика 

Русский язык 

Чтение 

(техника) 

Отдельные 

предметные АКР 

за I полугодие: 
Математика 

Русский язык 

Чтение (техника) 

Комплексная  

работа: 
Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий 

мир 

 

1.Итоговые 

предметные АКР:: 
Математика 

Русский язык 

Чтение (техника). 

2.Мониторинг 

общеучебных 

достижений. 

 

4  

класс 

1.Входная 

диагностика. 

2.Входной 

контроль. 

Отдельные 

предметные 

работы: 
Математика 

Русский язык 

Чтение 

(техника) 

Отдельные 

предметные АКР 

за I полугодие: 
Математика 

Русский язык 

Чтение (техника) 

Комплексная  

работа: 
Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий 

мир 

 

1.Итоговые 

предметные АКР:: 
Математика 

Русский язык 

Чтение (техника). 

2.Мониторинг 

общеучебных 

достижений. 

 

 

 

 

12.Система  условий  реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

12.1.Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения 

   
В  соответствии с Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

» федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего образования. 

    Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

включает в себя требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе  кадровым, финансовым, материально-техническим 

и иным условиям. 

    Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 
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- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

    На протяжении многих лет приоритетом  общеобразовательных учреждений для детей 

младшего школьного возраста является создание не только необходимых, но и безопасных 

условий для успешной образовательной деятельности детей. Материально-техническое 

обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.        

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программойобразовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 
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Должность Должностные обязанности Кол-во 

работ-

ников 

в ОУ 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический  

 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения 

1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом». Стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом». Педагогический 

стаж: 18 лет 
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Заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль 

за качеством образовательного 

процесса 

2 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом». 

Стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом».  

Учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных 

программ. 

31(по 

ФГОС 

НОО) 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

высшее профессиональное 

образование- 20 человек; неполное 

высшее – 3 человека; 

среднее профессиональное 

образование-  7 человек. 
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Педагог- 

организатор 

содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу 

детских клубов, кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых. 

1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления требований 

к стажу работы. 

среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика». 

Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся. 

1 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

высшее профессиональное 

образование 

Учитель- 

-логопед 

осуществляет работу, 

направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии 

у обучающихся. 

 высшее профессиональное образование в 

области дефектологии. 
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Педагог-психолог осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

2 «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы.высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

высшее профессиональное 

образование 

Воспитатель осуществляет деятельность по 

воспитанию детей. Осуществляет 

изучение личности обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной мотивации, 

формированию компетентностей. 
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Музыкальный 

руководитель 

осуществляет развитие 

музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы 

обучающихся. Формирует их 

эстетический вкус, используя 

разные виды и формы организации 

музыкальной деятельности. 

1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика», профессиональное владение 

техникой исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления требований к 

стажу работы. 

высшее профессиональное 

образование 

Главный 

библиотекарь 

обеспечивает доступ обучающихся 

к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

1 высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

Зам. директора по 

АХЧ 

выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта имущества, 

обязательств и хозяйственных 

операций 

1 бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или специальная 

подготовка по установ. программе и стаж 

работы по учёту и контролю не менее 3лет. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования 

 

Приложение №7 Кадровое обеспечение на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС начального общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.



212 

 
 

Организация методической работы 

Цель: обеспечение профессиональной готовности учителей к реализации ФГОС 

начального общего образования. 

Задачи: 

- вооружить педагогов необходимыми для успешной реализации ФГОС НОО 

методическими знаниями и компетентностями . 

- формировать мотивационную готовность к педагогической деятельности по реализации 

Стандарта и включить участников в наработку практических навыков его реализации. 

 

Направление Мероприятие Сроки Ответств. Результат 

Организационная 

поддержка, 

методическое 

сопровождение и 

реализация 

введения ФГОС 

начального 

образования 

1.Организация 

деятельности годичной 

команды учителей, 

реализующей ФГОС 

начального общего 

образования. 

Август Зам. 

директора по 

УВР 

Рекомендации 

2.Мониторинг 

педагогических 

затруднений педагогов 

в организации 

деятельности в 

соответствии с ФГОС. 

Сентябрь и в 

течение 

учебного года 

Зам. 

директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

 3.Организация круглого 

стола по теме: «Опыт 

работы по ФГОС: 

проблемы и 

перспективы 

(4- 5 классы)». 

ноябрь Зам. 

директора по 

УВР 

Протокол 

4. Семинары- 

практикумы: 

«Формирование УУД 

обучающихся в урочной 

и внеурочной 

деятельности». 

«Критерии отбора 

заданий, направленных 

на формирование 

УУД». 

 

 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Зам. 

директора по 

УВР 

Разработка 

рекомендаций 
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 6.Организация 

сотрудничества 

с учебно-методическим 

центром управления 

образования города 

Обнинска, 

образовательными 

учреждениями города, 

с другими 

общественными 

организациями и 

учреждениями. 

В течение года Директор школы, 

заместители 

директора по УВР 

и ВР 

 

Информационная 

поддержка 
1.Обновление на сайте 

образовательного 

учреждения 

информации о ходе 

работы по ФГОС. 

В течение года Зам. директора по 

ИКТ 

Материалы 

сайта 

 5.Организация работы 

по изучению и 

исполнению 

методических 

рекомендаций: 

по организации 

проектной деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования, 

по проведению урока на 

предмет формирования 

универсальных учебных 

действий. 

В течение года Методический 

совет 

Анализ 
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2.Проведение 

общественного 

обсуждения хода 

реализации ФГОС в 

образовательном 

учреждении: 

заседания 

управляющего совета, 

заседания 

методического совета, 

заседания 

педагогического 

совета, 

родительские собрания 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

Протоколы 

З.Создание и 

регулярное пополнение 

базы данных о 

финансовых, 

материально-

технических, 

кадровых, научно-

методических 

ресурсах. 

Июнь-август Директор школы, 

заместители 

директора по УВР 

База данных 

4.Пополнение базы 

данных нормативных 

документов, 

методических 

рекомендаций по 

ФГОС. 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

База данных 

  

5.Пополнение банка 

контрольно-

измерительных 

материалов для оценки 

процесса и результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

 

В течение года 

 

Зам. директора по 

УВР.  

 

Банк 

материалов 
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Поддержка 

формирования и 

развития кадрового 

потенциала 

1.Создание условий 

для прохождения 

курсов повышения 

квалификации для 

различных 

категорий 

педагогических 

работников: 

учителей начальной 

школы(вновь 

пришедших) 

По плану 

КГИМО 

Директор школы График 

прохождения 

курсов 

Научно-методическая 

поддержка 

1.Участие учителей в 

постоянно 

действующем 

семинаре- 

практикуме: 

«Педагогические 

основы организации 

образовательного 

процесса в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Октябрь Зам. директора по 

УВР 

 

Обеспечение 

участия 

Повышение 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов 

2.Организация 

открытых уроков с 

целью обмена 

опытом по 

формированию 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования. 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

УВР 

Анализ и 

самоанализ 

уроков 

 З.Отслеживание 

результатов 

формирования 

УУД 

Октябрь 

Декабрь 

Май 

Зам. директора по 

УВР, 

учителя 

Аналитическая 

справка 
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 4.Организация 

деятельности 

учителей начальной 

школы 

по 

проблеме: 

«Модели 

организации 

работы и виды 

деятельности для 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов 

освоения Основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования». 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Рекомендации 

5.Подготовка, 

обобщение и 

распространение 

опыта 

образовательного 

учреждения по 

реализации ФГОС. 

Январь-июнь Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Банк данных 

Экспертно-

аналитическая 

деятельность 

1.Мониторинг уровня 

готовности учителей 

к реализации ФГОС, 

выявление 

профессиональных 

потребностей и 

затруднений. 

сентябрь Педагог - 

психолог 

Аналитическая 

справка 

2.Экспертиза рабочих 

программ по 

учебным предметам. 

До 30 августа Зам.директора по 

УВР 

Рабочая 

программа 

3.Экспертиза рабочих 

программ по 

внеурочной 

деятельности для 

классов, работающих 

в условиях 

реализации ФГОС. 

До 30 августа Зам. директора по 

ВР 

Рабочая 

программа 
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 4.Изучение состояния 

преподавания 

предметов учебного 

плана. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Анализ уроков 

5.Подготовка 

отчетных и 

аналитических 

материалов 

Июнь Зам директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

6.Анализ 

удовлетворенности 

родителей 

обучающихся 

качеством 

образовательной 

подготовки в 

условиях 

реализации ФГОС. 

Май Учителя, 

реализующие 

ФГОС 

Протоколы 

родительских 

собраний 

7.Мониторинг 

здоровья 

обучающихся 1-4-х 

классов 

Сентябрь 

Май 

Медицинская 

сестра 

Результаты 

мониторинга 

8.Анализ результатов 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС. 

май Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая  

справка по итогам 

комплексной и 

итоговых работ по 

предметам учебного 

плана 

9.Мониторинг 

сформированности 

УУД учащихся 

 3-4- ых классов на 

основе программы 

развития 

универсальных 

учебных действий. 

Октябрь 

Апрель 

Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 
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Нормативно-правовая 

 поддержка 
1.Корректировка 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования. 

Август Зам директора по 

УВР  

Приказ об 

утверждении и 

введении в действие 

программы 

2.Разработка 

учебного плана для 

1-4-х классов в 

условиях 

реализации ФГОС. 

 

 июнь 

 Приказ об 

утверждении учебного 

плана 

3.Ознакомление с 

должностными 

инструкциями 

учителей, 

работников в 

условиях 

реализации 

ФГОС(вновь 

прибывших) 

До 1 сентября Директор школы Инструкции 

 

Приложение №8. План работы методического объединения учителей начальных 

классов на 2019 – 2020 учебный год. 
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ Базовые компетентности педагога Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка — значит верить 

в его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные 

проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 
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индивидуализированную образовательную 

программу; 

умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина может быть 

не одна; 

интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с коллегами 

и обучающимися. Определяет позитивную 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 



221 

 
 

направленность на педагогическую деятельность — высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педагогические 

цели и задачи сообразно 

возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать учебную 

задачу в личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 
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личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной значимости 

учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в субъективных 

условиях деятельности (знание 

учеников и учебных коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материалапо 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 
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— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, 

со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов 

на основе личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную программу, 

выбрать учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения 

разрабатывать образовательные программы в 

современных условиях невозможно творчески 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации; 

— по материальной базе, на которой 
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организовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является составной 

частью разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики обучающихся 

должны реализовываться программы; по 

учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения в 

различных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение 

педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе того или 

иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 
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ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установлении 

субъект-субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обеспечении 

понимания педагогической задачи 

и способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь 

путём включения нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию 

в педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 
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обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы 

на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в организации 

информационной основы 

деятельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в использовании 

современных средств и систем 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным 

задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы 
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и средства обучения 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне начального общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Диагностика 

Развивающая 

работа 

Профилактика Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционная 

работа 

Консуль-

тирование 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сохранение и 

укрепление 

психологическог

о здоровья 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Формирование 

коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Психолого-

педагогическая поддержка 

участников олимпиадного 

движения 

Выявление и 

поддержка одарённых 

детей 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

При финансировании МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» используется региональный 

нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации программы в расчёте на одного обучающегося. Большое внимание уделяется 

поощрению педагогических кадров, повышению их квалификации и укреплению 

материальной базы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о порядке установления расчета оплаты за неаудиторную занятость , выплат 

компенсационного характера, повышающих коэффициентов и порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда в МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА».  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления образовательного учреждения. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

     Образовательный процесс имеет хорошую техническую оснащенность. В учебном 

корпусе оборудовано 29 учебных кабинета, театральная студия,  29 компьютеров, 13 

интерактивных досок, 13 проекторов, синтезатор, электронное пианино, , колонки, 6 

микрофонов, магнитофон, светоаппаратура, стойки под микрофоны, стойки под колонки. 

 

    Лицей располагает уникальной, единственной в России  среди образовательных 

учреждений, комплексной спортивной базой.  Комплексная спортивная база включает в 

себя следующие объекты: 

Плавательный бассейн (длина дорожки 24 метра, общая площадь чаши бассейна 202м2); 

Большой стадион с футбольным полем размером 104х62м и трибуной для зрителей 

(искусственное покрытие поля позволяет использовать его круглогодично); 

Малый стадион с размерами спортивной площадки 40х20 (искусственное покрытие 

площадки  позволяет использовать ее для соревнований и тренировок круглогодично); 

Баскетбольная площадка с синтетическим покрытием; 

Комплекс специализированных спортивных залов: 3 больших борцовских зала (24мх12м) 

площадью 864м2, малый борцовский зал – 107м2,  2  зала  игровых видов спорта – 281м2;  

Футбольная раздевалка; 

Хозяйственный блок; 

Уличные тренажеры; 

Искусственное освещение: 4 мачты, позволяющие вести тренировочный процесс до 22.00.  

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. Для эффективного 

информационного обеспечения реализации ООП НОО в образовательном учреждении 

сформирована информационная среда (ИС) образовательного учреждения. 

Информационная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и призвано обеспечивать использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в исследовательской и проектной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности 

ИКТ оборудование выходящее из строя заменяется современным оборудованием, по 

мере финансирования. Планируется создание собственной локальной сети с 

использованием сервера и серверного ПО. Планируются к закупке – интерактивные доски 

для всех кабинетов школы,  3D принтеры и расходных материалов к нему, мощного 

компьютера для обработки видео и звуковой информации , покупка специального 

программного обеспечения для работы с видео и звуковой информацией, обучение 

педагогов созданию 3D изображения и профессиональной работе с аудио и звуковой 

информацией, закупка графических планшетов и покупка ПО для работы с 

анимированными объектами.  

 

 

Приложение 9 Создание в образовательном учреждении информационно-

образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

 

Приложение №9А Материально-техническое обеспечение учебных кабинетов  
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Программно-методическое обеспечение  учебного процесса 

 

Фонд библиотеки  

Фонд учебной  литературы (в соответствии с федеральным 

перечнем учебных изданий, утвержденных приказом  

Миноборнауки от 28.12.2018 № 345  

 

 

27877 

Фонд художественной  литературы 15520 

Фонд справочно-библиографических изданий 15310 

Фонд   литературы религиозной (в том числе славянская 

энциклопедия) 

290 

Электронные учебники: 

ИКТ 4 класс 

ИЗО – (эрмитаж, история искусства, шедевры русской  живописи, 

зарубежное  искусство). 

 

 

 

250 

Обеспеченность учебного процесса учебной литературой (%) Начальная ступень -

100% 

Подписка на периодические издания 2019  

 

ГАЗЕТЫ 

ОБНИНСК 

ЖУРНАЛЫ 

БИОЛОГИЯ для ШКОЛЬНИКОВ(7+) 

ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ(7+)             +) 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАН 

ЧИТАЙКА(6+)        

ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ(7+) 

ЮНЫЙ ЭРУДИТ (10+)              

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Приложение 10 УМК 

 

 

12.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствиис 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования  

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность необходимо: 

 привести нормативную базу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с ФГОС, требуется корректировка локальных актов 

лицея; разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности;  

  провести профессиональную переподготовку руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в области «Менеджмент 

образования»  

 наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе  

реализации основной образовательной программы начального общего образования;  
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 вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования;  

 укреплять материально-техническую базу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

 

12.3 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой основной 

образовательной программы начального общего образования, механизмы достижения 

целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:  

– развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов;  

– совершенствование системы стимулирования работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и оценки качества их труда;  

– совершенствование лицейской инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательных отношений в соответствии с требованиями 

СанПиН;  

– оснащение современным оборудованием, обеспечение лицейской библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОС;  

– развитие информационной образовательной среды;  

– создание условий для достижения выпускниками уровня начального общего 

образования высокой степени готовности к обучению на уровне основного общего 

образования и их личностного развития через обновление программ воспитания и 

дополнительного образования;  

– повышение информационной открытости образования, ведение электронных 

журналов и дневников. 

 

Приложение 11 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательнойпрограммы 

 



234 

 
 

12.5. Контроль за состоянием системы условий 
   Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором МБОУ  

«Лицей ДЕРЖАВА», Советом Учреждения. 

 

   Критерии эффективности системы условий: 

 достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организация общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности учреждений дополнительного 

образования детей;  

 работа с одаренными детьми, организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке Образовательной программы, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 эффективное использование времени, отведенного на реализацию части 

Образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность, и с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективное управление организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность  с использованием информационно-коммуникационных технологий, а 

также современных механизмов финансирования. 

Оценке подлежат:кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и иформационное обеспечение. 

 

 Контроль за состоянием системы условий 

 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственность 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка 

укомплектованности 

МБОУ « Лицей 

«ДЕРЖАВА» 

педагогическими, 

руковядщими и иными 

сотрудниками 

Изучение 

документации 

Июль-

август 

Директор 

Установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников МБОУ 

Управленческий 

аудит 

При 

приёме на 

работу 

Директор 
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«Лицей «ДЕРЖАВА» 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

Проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников МБОУ 

«Лицей «ДЕРЖАВА» 

Изучение 

документации  

( наличие 

документов 

государственно 

го образца о 

прохожднении 

профессиональ 

ной 

переподготовки 

или повышения 

квалификации) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Психолого-

педагогичес

кие условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы повышения 

квалификации ( знание 

материалов ФГОС НОО) 

Собеседование Август Заместитель 

директора по УВР 

Оценка достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации ООП НОО 

Информация для 

публичного 

отчёта 

В течение 

года 

Директор 

Проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части ООП НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса вне 

зависимости от 

количества учебных дней 

в неделю 

Информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В течение 

года 

Директор 

 Проверка по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

Информация для 

публичного 

отчёта 

В течение 

года 

Директор 



236 

 
 

Материаль 

но-

технические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка соблюдения: 

санитарно-

гигиенических норм; 

санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объёмов текущего и 

капитального ремонта 

Информация для 

подготовки ОУ к 

приёмке 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Проверка наличия 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Информация В течение 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Информаци

онно-

методичес 

кие условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических 

материалов, наглядных 

пособий и др. 

Информация В течение 

года 

Главный 

библиотекарь 

Проверка 

обеспеченности доступа 

всех участников 

образовательного 

процесса к информации, 

связанной с реализацией 

ООП, планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями 

его осуществления 

Информация В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

главный 

библиотекарь 

Проверка 

обеспеченности доступа 

к печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным 

Информация В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

главный 

библиотекарь 
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в федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспечение учебниками 

и (или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам 

ООП НОО 

Информация В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

главный 

библиотекарь 

Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Информация В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

главный 

библиотекарь 

Обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемой в ОУ 

Информация В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

главный 

библиотекарь 

 

 

 Что необходимо сделать для того, чтобы реализация стандартов была результативным? 

 Для реализации стандартов второго поколения и последующего методического 

сопровождения учителей организовать повышение квалификации на базовом, 

углубленном и методическом уровнях в формах, которые позволяют педагогам, 

психологам, заместителям директора, прошедшим подготовку, приступить к 

успешной практической реализации 

 Разработать программы консультаций, методические рекомендации, дидактические 

материалы, презентации, критерии эффективности, диагностические материалы, 

позволяющие выявить их качество в реальной практике, сценарии, медиа - и 

видеоматериалы, методические разработки и сценарии обучающих и 

мотивационных «открытых» семинаров, мастер-классов, круглых столов по 

различной проблематике. 

 Внедрять разработанную систему педагогического контроля и оценивания 
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достижений школьников на разных этапах образовательного процесса. 

 Создавать благоприятные условия для формирования у учащихся ценностных 

ориентиров, способствующих усвоению культурных критериев организации 

собственного поведения и действий в сложных проблемных ситуациях общения, 

коммуникации, деятельности 

 Повышать результативность образовательного процесса, рост профессионализма 

учителей в соответствии с критериями, заданными ФГОС нового поколения. 

 
 

 

 

 

 

 


