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1.1. Пояснительная записка 
Данный документ разработан коллективом рабочих групп педагогов 

областного государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей №9 г.Белгорода» в соответствии с требованиями: 
 Федерального Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», принятого  21.12.2012; 
 Федерального государственного стандарта начального общего 

образования (Приложение к приказу  Министерства просвещения РФ от 
31.05.2021 года  №286); 
 Примерной  основной образовательной программы образовательного 

учреждения М., Просвещение.2010; 
 Санитарные правила. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи (СП 2.4.3648-20), зарегистрированных Минюстом РФ 18 декабря 
2020 года, рег. № 61573; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20»; 
 Концепция проекта создания базовых школ РАН (утверждена на 

заседании Комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых 
школ РАН 31.05.2019, протокол №1); 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на уровне начального общего образования и рассчитана на 4 года. 

 Образовательная программа начальной школы направлена на 
удовлетворение потребностей: 

• учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие 
познавательных и творческих возможностей личности; 

• общества и государства – в реализации программ развития 
личности, ориентированной  на  построение  успешной  карьеры  в  
области  науки  и  высоких  технологий, необходимых для 
устойчивого опережающего развития России в XXI веке. 

• г.Белгорода – в сохранении и развитии традиций города как 
крупного научного и культурного центра России. 

• создания максимально  благоприятных  условий  для  выявления  и  
обучения  талантливых  детей,  

 С 2019г. ОГБОУ «Лицей №9 г.Белгорода» имеет статус базовой школы 
РАН деятельность которой направлена на  обеспечение  взаимосвязи  науки  
и образования;  повышение  качества  образования  и  его  доступности  для  
обучающихся, ориентирована  на  освоение  научных  знаний  и  достижений  
науки;  создания максимально  благоприятных  условий  для  выявления  и  
обучения  талантливых  детей,  их ориентации  на  построение  успешной  
карьеры  в  области  науки  и  высоких  технологий, необходимых для 
устойчивого опережающего развития России в XXI веке.  

 ОГБОУ «Лицей №9 г.Белгорода» – образовательное учреждение 
повышенного уровня естественно-математической направленности. Поэтому 
в начальной школе лицея развивающее обучение является основной 
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стратегической линией, которая позволяет добиться становления личности 
младшего школьника, раскрыть его индивидуальные способности.  

В соответствии с направленностью обучения в лицее, интересами 
учащихся и уровнем их подготовки и с целью развития самостоятельности и 
творческих способностей учащихся через включение их в проектную и 
исследовательскую деятельность, педагогический коллектив начальной 
школы считает целесообразным обучение, основанное на следующих 
принципах:  

 цель образования – развитие личности; 
  понимание необходимости именно общего, а не только 

интеллектуального развития детей с разными возможностями к обучению; 
  понимание способа достижения цели посредством организации 

самостоятельной индивидуальной и совместной деятельности. 
В качестве модели базовой школы РАН выбрана смешанная модель,  в  

которой  углубленная подготовка по предметам,  развитие  проектных  и  
исследовательских  умений  обучающихся  происходит на всех уровнях 
общего образования, начиная с начальной школы. 

В основу программы заложены рекомендации примерной образовательной 
программы общеобразовательного учреждения, особенности и традиции 
лицея повышенного уровня обучения (повышенную подготовку по 
профильным дисциплинам), образовательные потребности и запросы 
обучающихся, воспитанников, требования  концептуальных положений УМК  
развивающей системы Л.В.Занкова, реализующих фундаментальное ядро 
содержания современного общего начального образования (базовые 
национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД). 

Педагогическая система Л.В.Занкова позволяет не только достигнуть 
планируемых результатов ФГОС НОО, но и способствует раскрытию 
потенциала каждого ребенка, развитию его самостоятельности, 
ответственности, систематичности и креативности мышления, партнерства и 
лидерства. Учащиеся овладевают умением учиться, которое является 
прочным фундаментом для их дальнейшего образования. 
 Ведущим понятием для системы развивающего обучения Л.В.Занкова 
является понятие «целостность». Целостность учебных комплектов 
достигается тем, что все предметные линии разработаны на основе единых 
дидактических принципов, обеспечивающих достижение учащимися 
необходимого уровня освоения учебного содержания: 
 обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры 

трудности;  
 ведущая роль теоретических знаний; 
 осознание процесса учения; 
 быстрый темп прохождения учебного материала; 
 работа над развитием каждого ребенка, в том числе и слабого. 

Целостность учебного процесса обеспечивается благодаря единой 
методической системе, обладающей типическими (универсальными) 
свойствами, охватывающими все учебные предметы. 

• Свойство многогранности 
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• Свойство процессуальности. 
• Свойство коллизий 
• Свойство вариативности 

  Важные особенности системы Занкова: 
• понимание взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов, 
явлений благодаря интегрированному характеру содержания, что выражается 
в сочетании материала разного уровня обобщения (надпредметного, меж- и 
внутрипредметного), а также в сочетании его теоретической и практической 
направленности, интеллектуальной и эмоциональной насыщенности;  
• владение понятиями, необходимыми для дальнейшего образования;  
• актуальность, практическую значимость учебного материала для 
обучающегося;  
• условия для решения воспитательных задач, социально-личностного, 
интеллектуального, эстетического развития ребенка, для формирования 
учебных и универсальных (общеучебных) умений;   
• активные формы познания в ходе решения проблемных, творческих 
заданий: наблюдение, опыты, дискуссия, учебный диалог (обсуждение 
разных мнений, гипотез) и др.;  
• проведение исследовательских и проектных работ, развитие 
информационной культуры;  
• индивидуализацию обучения, которая тесно связана с формированием 
мотивов деятельности, распространяясь на детей разных типов по характеру 
познавательной деятельности, эмоционально-коммуникативным 
особенностям, по гендерным признакам. Индивидуализация реализуется в 
том числе посредством трех уровней содержания: базовому, расширенному и 
углубленному.  
 Цель реализации основной образовательной программы 
начального общего образования  — обеспечение выполнения требований 
ФГОС НОО, создание  максимально  благоприятных  условий  для  
выявления  и обучения талантливых детей, их ориентации на построение 
успешной карьеры в области науки  и  высоких  технологий. 

В соответствии со Стандартом, на уровне начального общего 
образования решаются следующие задачи: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья; 

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

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 
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• достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в своей 
учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 
контроль и оценку, взаимодействовать с педагогами и сверстниками в 
учебном процессе; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

• сохранение и укрепление здоровья детей на основе полученных знаний 
и умений в безопасном и здоровом образе жизни, организации мониторинга 
физического здоровья учеников и условий здоровьесберегающей 
организации учебного процесса; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды города для приобретения опыта реального 
управления и действия.  
 Особо важную роль в современном учебном процессе в начальной 
школе играют межпредметные связи, которые способствуют интеграции 
содержания предметов, предотвращению предметной разобщенности и 
перегрузки обучающихся. 

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

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования 
на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования 
— развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 
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учебных действий, познания и освоения мира; 
• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных,  возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 
деятельности и форм общения при определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 

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

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

При определении стратегических характеристик основной 
образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 
направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 
деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 
т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах 
деятельности 

• сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в 
освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем 
цели и искать средства их решения;  

• научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и 
продвижение в разных видах деятельности; 

• овладеть коллективными формами учебной работы и 
соответствующими социальными навыками; 

• полностью овладеть высшими видами игры: научиться удерживать 
свой замысел, согласовывать его с партнёрами по игре, воплощать в игровом 
действии, научиться удерживать правило и следовать ему; 

• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их 
до воплощения в творческом продукте. Овладевать средствами и способами 
воплощения собственных замыслов; 

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 
действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

• приобрести опыт взаимодействия с детьми и взрослыми, освоить 
основные этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и 
чувства. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 
образовательную программу начального общего  образования 
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1. Реализовать основную образовательную программу начальной 
школы в разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, 
проекты, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.). 

2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – 
игровой на учебную. Создать условия для овладения высшими формами 
игровой деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  
• организовать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 
• побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на 

поиск средств и способов достижения учебных целей; 
• организовать усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы;  
• осуществлять функции контроля и оценки, организовать их 

постепенный переход к ученикам. 
4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. 

Для этого: 
− ставить творческие задачи, способствовать возникновению 

собственных замыслов; 
− поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении 

проектов; 
− обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского 

творчества (организация выставок, детской периодической печати, 
конкурсов, фестивалей и т. д.) 

5. Создать пространство для социальных практик младших школьников 
и приобщения их к общественно значимым делам. 

Полноценным итогом начального обучения являются основы 
понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью 
и умением понимать разные точки зрения, а также желание и умение учиться. 

Состав участников образовательного процесса ОГБОУ  «Лицей №9 
г.Белгорода» определен в соответствии со Стандартом.  

Участниками образовательного процесса являются: 
• обучающиеся,  
• педагогические работники общеобразовательного учреждения,  
• родители (законные представители) обучающихся.  

Образовательная организация обеспечивает ознакомление обучающихся 
и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 
отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими 
осуществление образовательной деятельности в этой образовательной 
организации; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, установленными законодательством Российской Федерации и 
уставом образовательной организации. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 
в части, касающейся участия в формированиии обеспечении освоения всеми 
детьми основной образовательной программы, закрепляются в заключенном 
между ними и образовательной организацией договоре, отражающем 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 
основной образовательной программы. 
 Главный акцент в деятельности Лицея делается на учет 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда в образовательный 
процесс включаются технологии обучения, в рамках которых ученик в силу 
своих возможностей принимает активную позицию в учебной деятельности. 
 В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», основная образовательная программа начального общего 
образования Лицея содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 
конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 
народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 
этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  
– пояснительную записку; 
– планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы; 
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 
общего образования и включает следующие программы, ориентированные 
на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в 
том числе: 
– программы учебных предметов, курсов, дисциплин, курсов внеурочной 
деятельности (рабочие программы); 
– программу формирования универсальных учебных действий;  
– программу воспитания; 
– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 
основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
– учебный план начального общего образования; 
– план внеурочной деятельности; 
– календарный учебный график; 
– характеристику условий реализации основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых 
личностно ориентированных целей образования, 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. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы 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 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими умение учиться; 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, а также система основополагающих элементов научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 
именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 
иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного 
процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе 
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 
имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 
обучения. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 
учебных предметов, так и программы воспитания обучающихся. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации 
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программы формирования универсальных учебных действий и программ 
всех без исключения учебных предметов. 
 Предметные результаты формируются в ходе изучения 
обучающимися образовательных программ по предметам учебного плана, 
дополнительных общеобразовательных программ, участия в проектной и 
исследовательской деятельности. 

При формировании универсальных учебных действий (личностных и 
метапредметных результатов) необходимо решить следующие 
педагогические цели общего образования: 

1. Научить организовывать свою деятельность – определять ее цели 
и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 
взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, 
оценивать достигнутые результаты. 

2. Научить объяснять явления действительности – природной, 
социальной, культурной, технической среды, т.е. выделять их существенные 
признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-
следственные связи, оценивать их значимость. 

3. Научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и 
эстетических ценностей – различать факты и оценки, сравнивать 
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 
собственную позицию. 

4. Научить решать проблемы, связанные с выполнением человеком 
определенной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, 
жителя определенной местности и т. д.) – сформировать способность 
анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать способы 
поведения, адекватные этим ситуациям. 

5. Сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), 
имеющие универсальное значение для различных видов деятельности – 
навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 
информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки 
сотрудничества. 

6. Подготовить к профессиональному выбору, т.е. научить 
ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе 
профессионального образования, в собственных интересах и возможностях, 
подготовить к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, 
сформировать знания и умения, имеющие опорное значение для 
профессионального образования определенного профиля. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
• определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 
ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными 
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 
а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 
предмета; 
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• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 
уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 
включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 
вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 
обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 
результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 
результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 
такие общие цели образования, как формирование ценностных и 
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 
определённых познавательных потребностей обучающихся.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
опорного учебного материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся 
в блоках «Выпускник научится». Они ориентируют пользователя в том, 
какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость 
для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость 
для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 
словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 
которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 
начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 
целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 
подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 
программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 
так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 
опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, 
а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с 
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 
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систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 
данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 
научиться» и выделяются курсивом. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 
высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 
обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 
и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 
достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации, частично задания, ориентированные 
на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 
включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 
сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 
численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 
этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 
случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 
полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 
определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 
подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 
планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 
учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 
«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 
Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий будут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 
децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать иоценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 
выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 
важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 
средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 
задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. 
Личностные универсальные учебные действия. 
У выпускника будут сформированы: 
•  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты 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 
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морального сознания как переходного от доконвенционального к 
конвенциональному уровню; 
•  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 
•  эмпатия как понимание чувств 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. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
•  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 
к образовательному учреждению, 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 мо-
ральным 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. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
•  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); 
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•  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи и задачной области; 
•  адекватно воспринимать 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 ре-
шения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках; 
•  выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственной форме. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  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 правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 
В 1-м классе  оцениваются регулятивные УУД по следующим критериям: 
 Умение планировать последовательность учебных действий в 

соответствии c поставленной задачей; 
 Умение оценивать учебные действия, применяя различные критерии 

оценки 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
•  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; 
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•  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 сданным критериям; 
•  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
•  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 
•  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи; 
•  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 
•  устанавливать аналогии; 
•  владеть рядом общих приёмов решения задач.  
Выпускник получит возможность научиться: 
•  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.  
В 1-м классе оцениваются следующие 6 критериев познавательных УУД: 
 Умение осуществлять логическое действие анализ с выделением 

существенных и несущественных признаков. 
 Умение осуществлять логическое действие синтез. 
 Умение осуществлять логическое действие сравнение по заданным и 

самостоятельно выбранным критериям. 
 Умение осуществлять логическое действие классификация по 

заданным и самостоятельно выбранным критериям. 
 Умение осуществлять логическое действие. 
 Умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
•  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 дистанционного 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 партнёра; 
•  использовать речь для регуляции своего действия; 
•  адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  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 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. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 



19 
 

·междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 
ИКТ-компетентности учащихся»; 

·программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной 
язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», 
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 
религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без  исключения учебных предметов на 
уровне начального общего образования выпускники приобретут первичные 
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 
текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 
информации.  

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 
представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной 
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 
имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 
этих идей и информации.  

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 
текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 
критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: ПОИСК  информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
•  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); 
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•  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 словарях и 
справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 
сноски) для поиска нужной информации; 
•  работать с    несколькими источниками информации; 
•  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
•  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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  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 
Выпускник научится: 
•  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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  сопоставлять различные точки зрения; 
•  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
•  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) информацию. 
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов, а также 
внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 
опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 
объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 
неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 
которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 
упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
• вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 
родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 
перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 
• сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 
использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс 
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 
используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 
фотоизображений; 
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• пользоваться основными функциями стандартного текстового 
редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 
внутри компьютера; составлять список используемых информационных 
источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 
относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 
• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 
пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 
файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• представлять данные; 
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 
и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 
• определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 
последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 
мира. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 
• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
Планируемые результаты освоения выпускниками начальной 

школы программы по русскому языку 
В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 
своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при 
работе с текстами на уроках русского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том 
числе на основе примеров из текстов, с которыми идет работа на уроках 
русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 
и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-
этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том 
числе отраженных в текстах, с которыми идет работа на уроках русского 
языка; 

2) духовно-нравственного воспитания: 
осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 
признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств для выражения своего 
состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 
использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 
и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности 
русского языка как средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 
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дополнительной информации в процессе языкового образования; 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 
соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря примерам из текстов, с которыми идет работа на уроках русского 
языка), интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 
примеров из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка; 

6) экологического воспитания: 
бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 
неприятие действий, приносящих вред природе; 
7) ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 
целостной научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 
познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 
самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты изучения русского языка в начальной 
школе.  

В результате изучения русского языка на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 
тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 
(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 
значение и другое); устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определенному признаку; 
определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые 
единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на 
основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 
алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно 
выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 
задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 
дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 
языковым материалом, делать выводы. 
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 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 
языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 
наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-
исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведенного наблюдения за языковым материалом 
(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью 
учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

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

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для 
получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 
информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа ее 
проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 
законных представителей) правила информационной безопасности при 
поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (информации о написании и произношении слова, о значении 
слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 
таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
лингвистической информации. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 
часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

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

признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 
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готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 
групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-
исследования, проектного задания; 

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

 У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 
 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 
устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 
соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 
находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 
сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 
 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 
на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 
по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 
Предметные результаты изучения русского языка в начальной школе  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
− различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 
− вычленять звуки из слова; 
− различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах 

согласный звук [й'] и гласный звук [и]); 
− различать ударные и безударные гласные звуки; 
− различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне 

слова и в слове); 
− различать понятия "звук" и "буква"; 
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− определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые 
случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 
− обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и 

буквой ь в конце слова; 
− правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 
списка слов; 
− писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 
− применять изученные правила правописания: раздельное написание 

слов в предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, 
вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале 
предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички 
животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа 
"согласный + гласный"); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 
положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и 
согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
− правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объемом не более 25 слов; 
− писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 

предложения из 3 - 5 слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание 
которых не расходится с произношением; 
− находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
− понимать прослушанный текст; 
− читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с 

соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в 
конце предложения; 
− находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
− составлять предложение из набора форм слов; 
− устно составлять текст из 3 - 5 предложений по сюжетным картинкам и 

на основе наблюдений; 
− использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
− осознавать язык как основное средство общения; 
− характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный (непарный) по твердости (мягкости); 
согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 
− определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том 

числе слова со стечением согласных); 
− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в 

том числе с учетом функций букв е, ё, ю, я; 
− обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова; 
− находить однокоренные слова; 
− выделять в слове корень (простые случаи); 
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− выделять в слове окончание; 
− выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать 

их значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи 
употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 
− распознавать слова, отвечающие на вопросы "кто?", "что?"; 
− распознавать слова, отвечающие на вопросы "что делать?", "что 

сделать?" и другие; 
− распознавать слова, отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", 

"какое?", "какие?"; 
− определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 
− находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 
− применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания 

чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 
звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и 
согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная 
буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 
географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 
существительными, разделительный мягкий знак; 
− правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объемом не более 50 слов; 
− писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 

предложения, тексты объемом не более 45 слов с учетом изученных правил 
правописания; 
− находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
− пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 
− строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2 - 4 

предложения на определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением 
орфоэпических норм, правильной интонации; 
− формулировать простые выводы на основе прочитанного 

(услышанного) устно и письменно (1 - 2 предложения); 
− составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую 

связь по вопросам; 
− определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
− составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
− писать подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 

45 слов с опорой на вопросы; 
− объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
− объяснять значение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; 
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− характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 
слове по заданным параметрам; 
− производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; 

без транскрибирования); 
− определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в 

словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том 
числе с учетом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в 
словах с непроизносимыми согласными; 
− различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без 
называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 
− находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; 
− выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 
− распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
− определять значение слова в тексте; 
− распознавать имена существительные; определять грамматические 

признаки имен существительных: род, число, падеж; склонять в 
единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 
− распознавать имена прилагательные; определять грамматические 

признаки имен прилагательных: род, число, падеж; 
− изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 

единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имен 
существительных; 
− распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы "что 

делать?" и "что сделать?"; определять грамматические признаки глаголов: 
форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по 
временам (простые случаи), в прошедшем времени - по родам; 
− распознавать личные местоимения (в начальной форме); 
− использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; 
− различать предлоги и приставки; 
− определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 
− находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 
− распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 
− находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; применять изученные правила правописания, в том числе 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 
разделительный твердый знак; мягкий знак после шипящих на конце имен 



30 
 

существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 
словами; 
− правильно списывать слова, предложения, тексты объемом не более 70 

слов; 
− писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом 

изученных правил правописания; 
− находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
− понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную 

информацию; 
− формулировать устно и письменно на основе прочитанной 

(услышанной) информации простые выводы (1 - 2 предложения); 
− строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3 - 5 

предложений на определенную тему, по результатам наблюдений) с 
соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать 
небольшие устные и письменные тексты (2 - 4 предложения), содержащие 
приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием 
норм речевого этикета; 
− определять связь предложений в тексте (с помощью личных 

местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 
− определять ключевые слова в тексте; 
− определять тему текста и основную мысль текста; 
− выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов 

или предложений их смысловое содержание; 
− составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать 

текст; 
− писать подробное изложение по заданному, коллективно или 

самостоятельно составленному плану; 
− объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; 
уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
- осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

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

- объяснять роль языка как основного средства общения; 
- объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 
- осознавать правильную устную и письменную речь как показатель 

общей культуры человека; 
- проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом); 
- подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к 

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

определять значение слова по контексту; 
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- проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми 
морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с 
представленной схемой; 

- устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в 
объеме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

- определять грамматические признаки имен существительных: 
склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как 
части речи; 

- определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в 
единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 
прилагательного как части речи; 

- устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; определять 
грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 
будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном 
числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 
числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

- определять грамматические признаки личного местоимения в 
начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном 
числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных 
повторов в тексте; 

- различать предложение, словосочетание и слово; 
- классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 
- различать распространенные и нераспространенные предложения; 
- распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами; использовать предложения с 
однородными членами в речи; 

- разграничивать простые распространенные и сложные предложения, 
состоящие из двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и 
бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять 
простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух 
простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 
предложения без называния терминов); 

- производить синтаксический разбор простого предложения; 
- находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

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

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника); безударные падежные окончания имен существительных 
(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа 
ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имен 
существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имен 
прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 
лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах 
на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 
предложениях с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без 
союзов; 
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- правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 
- писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом 

изученных правил правописания; 
- находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 
- осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 
- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4 - 6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, 
нормы речевого взаимодействия; 

- создавать небольшие устные и письменные тексты (3 - 5 предложений) 
для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 
открытки, объявления и другие); 

- определять тему и основную мысль текста; самостоятельно 
озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

- корректировать порядок предложений и частей текста; 
- составлять план к заданным текстам; 
- осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
- осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
- писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 

темам; 
- осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 
(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в 
тексте информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с 
поставленной задачей; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 
изученные понятия; 

- уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе 
из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в 
федеральный перечень. 

 
Планируемые результаты освоения выпускниками начальной школы 

программы по литературному чтению 

Личностные результаты освоения программы по литературному 
чтению достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 
деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 
обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 
самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по 
литературному чтению отражают освоение обучающимися социально 
значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения 
обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-
нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 
представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального 
общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 
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личностные результаты: 
1) гражданско-патриотическое воспитание: 
становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 
Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и 
настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 
страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего 
и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 
выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 
России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 
и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-
этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 
освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление 

сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных 
качеств к родным и другим людям, независимо от их национальности, 
социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 
художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 
накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 
эмоциональной окраске; 

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

3) эстетическое воспитание: 
проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и 
творчеству своего и других народов, готовность выражать свое отношение в 
разных видах художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-
эстетической оценки произведений фольклора и художественной 
литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, 
выразительных средств, создающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 
бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отраженных в литературных произведениях; 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 
6) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 
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картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-
художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных 
и жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 
саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 
активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 
познании произведений фольклора и художественной литературы, 
творчества писателей. 

 В результате изучения литературного чтения на уровне начального 
общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить 
произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 
произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 
находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 
(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

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

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 
художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 
характеристике поступков героев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 
объекта, ситуации; 

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведенного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 
исследования); 

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

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 
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находить в предложенном источнике информацию, представленную в 
явном виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа ее 
проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске 
информации в информационно-коммуникационной сети "Интернет"; 

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

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 
часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

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

признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 
 У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 
устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 
на основе предложенного формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 
по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
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выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 
образцы; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 
Предметные результаты изучения литературного чтения. 
 К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 
различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для 
личного развития, находить в художественных произведениях отражение 
нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

- владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение 
целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и 
перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по 
объему произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного 
оценивания); 

- читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм 
не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в 
разные времена года; 

- различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
- различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

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

- понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: 
отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

- владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного 
(прочитанного) произведения: определять последовательность событий в 
произведении, характеризовать поступки (положительные или 
отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 
использованием словаря; 

- участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, 
использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, 
идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ 
примерами из текста; 

- пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 
последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, 
вопросы, рисунки, предложенный план; 

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

- составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 
предложений) по заданному алгоритму; 

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

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

- выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 
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учетом рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной 
книге по предложенному алгоритму; 

- обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей. 

- К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
- объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про 
себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения 
(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 
выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях 
отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 
народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 
изученных произведений; 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 
стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без 
отметочного оценивания); 

- читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм 
не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в 
разные времена года; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 
стихотворного произведения (ритм, рифма); 

- понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 
произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 
содержанию произведения; 

- различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 
пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 
животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 
(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 
определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность 
событий тексте произведения, составлять план текста (вопросный, 
номинативный); 

- описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 
(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 
произведения, устанавливать взаимосвязь; 

- между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 
произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение 
автора к героям, его поступкам; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 
использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 
прямом и переносном значении; 

- осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 
литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 
сравнение, эпитет); 

- участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 
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формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами 
из текста; 

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

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 
ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

- составлять высказывания на заданную тему по содержанию 
произведения (не менее 5 предложений); 

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

- ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, 
аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом 
рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 
прочитанной книге; 

- использовать справочную литературу для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей. 

- К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
- отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного 

творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 
литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 
быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 
понятиях в контексте изученных произведений; 

- читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 
разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 
просмотровое выборочное); 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 
стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 
отметочного оценивания); 

- читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 
тематикой произведений; 

- различать художественные произведения и познавательные тексты; 
- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 
произведение от эпического; 

- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 
прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать 
вопросы к учебным и художественным текстам; 

- различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 
пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 
животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 
(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 
произведений фольклора разных народов России; 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 
формулировать тему и главную мысль, определять последовательность 
событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 
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составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 
- характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; 
выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, 
сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 
предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

- отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 
отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в 
тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и 
интерьера; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 
использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 
прямом и переносном значении, средств художественной выразительности 
(сравнение, эпитет, олицетворение); 

- осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 
литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 
произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 
олицетворение); 

- участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с 
соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно 
формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 
текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

- пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато 
(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

- при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 
(повествование, описание, рассуждение) с учетом специфики учебного и 
художественного текстов; 

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

- составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 
(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не 
менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 
алгоритму; 

- сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 
продолжение прочитанного произведения; 

- использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: 
обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, 
сноски, примечания; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом 
рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 
прочитанной книге; 

- использовать справочные издания, в том числе верифицированные 
электронные образовательные и информационные ресурсы, включенные в 
федеральный перечень. 
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К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
- осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях 
отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 
народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях 
в контексте изученных произведений; 

- демонстрировать интерес и положительную мотивацию к 
систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 
произведений устного народного творчества: формировать собственный круг 
чтения; 

- читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 
использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 
выборочное, просмотровое выборочное); 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 
стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 
отметочного оценивания); 

- читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 
тематикой произведений; 

- различать художественные произведения и познавательные тексты; 
- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 
произведение от эпического; 

- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 
прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать 
вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и 
художественным текстам; 

- различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 
пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 
животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений 
фольклора разных народов России; 

- соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 
(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 
разных жанров литературы России и стран мира; 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 
определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 
произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

- характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 
портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 
поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 
произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 
контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 
находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их 
чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-
следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 
использованием словаря; 
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- находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 
значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 
олицетворение, метафора); 

- осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 
литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 
произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 
олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

- участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с 
соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, 
словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать 
простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, 
подтверждать свой ответ примерами из текста; 

- составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 
пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 
изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 
ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

- составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 
содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на 
заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 
рассуждение), корректировать собственный текст с учетом правильности, 
выразительности письменной речи; 

- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 
алгоритму; 

- сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 
иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 
прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

- использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 
(обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, 
сноски, примечания); 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом 
рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 
прочитанной книге; 

- использовать справочную литературу, электронные образовательные и 
информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети 
"Интернет" (в условиях контролируемого входа), для получения 
дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 
Планируемые результаты освоения выпускниками начальной 

школы программы по родному языку (русскому) 
 

Государственный язык республики Российской Федерации 
Личностными результатами изучения родного языка в начальной 

школе являются: осознание роли русского родного языка в постижении 
культуры своего народа; осознание  языка  как  развивающегося  явления,  
связанного  с  историей народа; осознание  национального  своеобразия,  
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богатства,  выразительности русского языка; осмысление красоты и величия 
русского языка; осознание  важности  соблюдения  норм  современного  русского  
литературного языка для культурного человека; стремление к речевому 
самосовершенствованию обогащение  активного  и  пассивного  словарного  
запаса, развитие  у обучающихся  культуры  владения  родным  языком  во  всей  
полноте    его функциональных    возможностей    в    соответствии    с    нормами    
устной    и письменной речи, правилами речевого этикета;  расширение  знаний  
о    родном    языке    как    системе    и    как  развивающемся  явлении,    
формирование  аналитических    умений    в  отношении    языковых    единиц    и    
текстов    разных  функционально-смысловых типов и жанров. 

Метапредметными результатами изучения родного языка в начальной 
школе являются: достаточный объем словарного запаса и усвоенных 
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; соотнесение  собственной  и  чужой  речи с нормами 
современного русского литературного языка (в рамках изученного);  соблюдение 
на письме и в устной  речи  норм современного  русского литературного языка (в 
рамках изученного);  обогащение активного и пассивного словарного запаса, 
расширение объёма  используемых  в  речи  языковых  средств  для  свободного  
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 
общения; умения  информационной переработки  прослушанного  или 
прочитанного текста: пересказ с изменением лица; уместное использование 
коммуникативных приемов  устного общения: убеждение, уговаривание, 
похвала, просьба, извинение, поздравление;   уместное использование 
коммуникативных приемов диалога (начало и завершение  диалога  и  др.),  
владение  правилами  корректного  речевого поведения в ходе диалога; умение 
строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-
добавление,  комментирование  ответа  или  работы одноклассника, мини-доклад; 
оценивание  устных  и  письменных  речевых  высказываний  с  точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления; редактирование  
собственных  текстов  с  целью  совершенствования  их содержания  и  формы;  
сопоставление  чернового  и  отредактированного текстов. 

Предметными результатами изучения родного языка в начальной школе 
являются:  

1) понимание роли языка как основного средства человеческого 
общения; осознание языка как одной из главных духовно-нравственных 
ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и 
укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости 
овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 
языку и желания его изучать; 

 2) сформированность первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, 
о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что 
родной край есть часть России, составлять высказывания о малой родине, 
приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 
составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 
народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 
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культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного 
языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 
родному языку; 

 3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его 
нормах, специфике, закономерностях его функционирования: владеть 
основными орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; 
применять на практике правила словообразования и словоизменения, 
построения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

4) сформированность и развитие видов речевой деятельности на родном 
языке (слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо): слушание 
(аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 
источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 
определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); 
различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, 
сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать 
поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать 
вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в 
диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения 
в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 
проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); 
решать учебные задачи с использованием активного и потенциального 
словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, 
любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать 
предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной 
речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и 
выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 
составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 
использованием небольших презентаций; чтение и письмо: читать вслух 
небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно-
познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем 
понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 
помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной 
задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, 
словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 
строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 
выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 
предложения текста/изложения). 

В процессе изучения родного языка обучающиеся получат возможность 
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для выполнения учебных заданий. Составлять небольшие 
рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край 
как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 
Планируемые результаты освоения выпускниками начальной 
школы программы по литературному чтению на родном языке 
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(русском) 
Личностными результатами изучения литературного чтения на 

родном языке в начальной школе являются: понимание места и роли 
литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве 
Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 
сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, 
нравственных, эстетических ценностей: умение воспринимать 
художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 
соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 
видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 
первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 
разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного 
народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 
пространства республики Российской Федерации; находить общее и 
особенное при сравнении художественных произведений народов 
Российской Федерации, народов мира; 
          Выпускники получат возможность познакомиться с культурно-
историческим наследием России и общечеловеческими ценностями.  
          Метапредметными результатами изучения литературного чтения на 
родном языке в начальной школе являются: умение эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 
мнение собеседника; приобретение первичных умений работы с учебной и 
научно-популярной литературой, умение находить и использовать 
информацию для практической работы; овладеют основами 
коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
Выпускники получат возможность воспринимать художественное 
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами 
искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 
художественных произведениях. 

Предметными результатами изучения литературного чтения на родном 
языке в начальной школе являются: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 
культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 
Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать 
художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 
соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 
видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 
первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 
разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного 
народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 
пространства субъекта Российской Федерации; находить общее и особенное 
при сравнении художественных произведений народов Российской 
Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения 
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элементарных понятий теории литературы: владеть техникой смыслового 
чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл 
прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями); владеть 
техникой смыслового чтения про себя – понимание смысла и основного 
содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой 
восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры 1 
Предметная область предусматривает изучение государственного языка 
республики и/или родных языков из числа народов Российской Федерации, в 
том числе русского языка. Распределение предметных результатов освоения 
и содержания учебных предметов «Родной язык» и «родная литература» 
разрабатываются в соответствии с требованиями Стандарта и утверждаются 
образовательной организацией самостоятельно. фольклорных произведений 
(малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной 
смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, 
поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 
загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); сравнивать 
произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 
герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, 
детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных 
произведений детской литературы своего народа (других народов) – 
стихотворение, рассказ, басню; анализировать прочитанное литературное 
произведение: определять тему, главную мысль, последовательность 
действий, средства художественной выразительности; отвечать на вопросы 
по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные 
средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, 
представленной в текстах; сформированность читательского интереса и 
эстетического вкуса обучающихся: определение цели чтения различных 
текстов (художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение 
читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 
использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить 
вопросы к тексту, составление плана для его пересказа, для написания 
изложений; проявление интереса к самостоятельному чтению, 
формулирование своих читательских ожиданий, ориентируясь на имя автора, 
жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора 
по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со 
сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки 
зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале 
(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением 
действующего лица 

Выпускники  получат возможность научиться читать произведения 
фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в 
дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 
доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на 
фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с 
изменением действующего лица; проявлять интерес к самостоятельному 
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чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя 
автора, жанр произведения, иллюстрации к книге. Получат возможность 
приобщиться к восприятию и осмыслению информации, представленной в 
текстах; формирования читательского интереса и эстетического вкуса; 
определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-
популярных, справочных); удовлетворение читательского интереса, поиск 
информации, расширение кругозора; использовать разные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных 
и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для его 
пересказа, для написания изложений. 

Планируемые результаты освоения выпускниками начальной школы 
программы по иностранному (английскому) языку 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной 
школе являются: сформированность первоначальных представлений о роли и 
значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира; приобретение начального опыта использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 
инструмента познания мира и культуры других народов, осознание 
личностного смысла овладения иностранным языком. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 
начальной школе являются: 

- в области говорения: умение участвовать в элементарных диалогах, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; составлять краткую характеристику персонажа; кратко 
излагать содержание прочитанного текста. 

В области аудирования: умение понимать на слух речь учителя и 
одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально 
реагировать на услышанное; умение воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 
построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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. 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной 
школе являются: 

1) сформированность умений говорения: уметь вести разные виды 
диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного характера, 
диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4–5 реплик со 
стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 
вербальными и/или невербальными опорами, с соблюдением норм речевого 
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этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные 
связные монологические высказывания (описание/характеристика, 
повествование) объемом 4–5 фраз с вербальными и/или невербальными 
опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 
содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной 
проектной работы; 

2) сформированность умений аудирования: воспринимать на слух и 
понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 
минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 
изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 
фактического характера в прослушанном тексте; 

3) сформированность умений чтения: читать вслух и понимать учебные и 
адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на 
изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную 
интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 
адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих 
отдельные незнакомые слова; извлекать из прочитанного текста 
запрашиваемую информацию фактического характера; читать простые 
нелинейные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 
информацию; 

4) сформированность умений письменной речи: владеть техникой 
письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием личной 
информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 
объемом до 40 слов с опорой на образец; 

5) сформированность знания/понимания правил чтения и орфографии; 
интонации изученных коммуникативных типов предложений; основных 
значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
клише); признаков изученных грамматических явлений; 

6) овладение фонетическими (различать на слух и адекватно, без 
фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в 
изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 
утвердительных и отрицательных предложениях, а также в изученных типах 
вопросов), графическими (графически корректно писать буквы изучаемого 
языка), орфографическими (корректно писать изученные слова) и 
пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 
перечислении); 

7) овладение навыками распознавания и употребления в устной и 
письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях; 

8) овладение навыками распознавания и употребления в устной и 
письменной речи изученных синтаксических конструкций и 
морфологических форм изучаемого иностранного языка; 
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9) сформированность социокультурных знаний и умений: знание 
названий родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых 
литературных персонажей, небольших произведений детского фольклора 
(рифмовок, песен); умений кратко представлять свою страну на иностранном 
языке в рамках изучаемой тематики; 

10) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 
аудировании языковую и контекстуальную догадку; 

11) овладение специальными учебными умениями: использовать 
справочные материалы, представленные в доступном виде (правила, 
таблицы, схемы), в том числе в электронной форме; выполнять простые 
проектные работы, включая задания межпредметного характера; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 
жизни: использовать информационно-коммуникационные технологии для 
выполнения несложных заданий на иностранном языке; знакомить 
представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 
элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 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). 

В области графики, каллиграфии, орфографии: умение 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; 
отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 и 
обратно). 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами andи but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, 

any(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in 
the fridge? — No, there isn't any); 
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• оперировать в речи наречиями времени(yesterday, tomorrow, never, 
usually, often, sometimes); наречиями степени(much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы). 

Планируемые результаты освоения выпускниками начальной школы 
программы по математике 

 Личностными результатами изучения математики в начальной школе 
являются: использование начальных математических знаний для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений. 

 Метапредметными результатами изучения математики в начальной 
школе являются: овладение основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи;  
приобретение начального опыта применения математических знаний в 
повседневных ситуациях; приобретение в ходе работы с таблицами и 
диаграммами  важных для практико-ориентированной математической 
деятельности умений, связанных с представлением, анализом и 
интерпретацией данных. 

Выпускник получит возможность научиться извлекать необходимые 
данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

  Предметными результатами изучения математики в начальной школе 
являются: 

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

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно 
и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 
оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 
соответствие правилу/алгоритму; 

3) сформированность основ пространственных представлений: умения 
распознавать, изображать (от руки) и выполнять построение геометрических 
фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; 
овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) сформированность основ логического и алгоритмического мышления: 
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 
простейших случаях в учебных и практических ситуациях; приводить пример 
и контрпример; строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 
алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: формулировать 
утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения 
(однодвухшаговые) с использованием связок «если …, то …», «и», «все», 
«некоторые»; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в 
графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и 
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текстовой форме: извлекать, анализировать, использовать информацию и 
делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении 
учебных задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и 
пространственных отношений. 

 
Планируемые результаты освоения выпускниками начальной школы 

программы по окружающему миру 
Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 
приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 
1) гражданско-патриотического воспитания: 

− становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

− осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 
общности; 

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

− проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей 
страны, уважения к своему и другим народам; 

− первоначальные представления о человеке как члене общества, 
осознание прав и ответственности человека как члена общества; 
2) духовно-нравственного воспитания: 

− проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 
взглядам, признанию их индивидуальности; 

− принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 
поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 
проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

− применение правил совместной деятельности, проявление способности 
договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 
причинение физического и морального вреда другим людям; 
3) эстетического воспитания: 

− понимание особой роли России в развитии общемировой 
художественной культуры, проявление уважительного отношения, 
восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов; 

− использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
деятельности, в разных видах художественной деятельности. 
4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 
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− соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 
других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведения в 
окружающей среде (в том числе информационной); 

− приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 
5) трудового воспитания: 

− осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и 
общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 
труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям; 
6) экологического воспитания: 

− осознание роли человека в природе и обществе, принятие 
экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие 
действий, приносящих ей вред; 
7) ценности научного познания: 

− осознание ценности познания для развития человека, необходимости 
самообразования и саморазвития; 

− проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 
любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том 
числе с использованием различных информационных средств. 

 В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
− понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 
изменяющейся действительности; 
− на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть - целое; причина 
- следствие; изменения во времени и в пространстве); 
− сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 
− объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
− определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 
− находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 
− выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма. 
 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 
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− проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану 
или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

− проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством 
учителя; 

− определять разницу между реальным и желательным состоянием 
объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

− формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 

− моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 
природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также 
в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд 
и его результаты и другое); 

− проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 
(часть - целое, причина - следствие); 

− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

− использовать различные источники для поиска информации, выбирать 
источник получения информации с учетом учебной задачи; 

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

− распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно или на основе предложенного учителем способа ее проверки; 

− находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 
графическую, аудиовизуальную информацию; 

− читать и интерпретировать графически представленную информацию: 
схему, таблицу, иллюстрацию; 

− соблюдать правила информационной безопасности в условиях 
контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
"Интернет" (с помощью учителя); 

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

− фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, 
выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 
диаграмма). 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 
часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

− в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, 
оценивать выступления участников; 

− признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать свое мнение; приводить 
доказательства своей правоты; 
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− соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 
уважительное отношение к собеседнику; 

− использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 
текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

− конструировать обобщения и выводы на основе полученных 
результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 
доказательствами; 

− находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 
изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

− готовить небольшие публичные выступления с возможной 
презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 
действий: 

− планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по 
решению учебной задачи; 

− выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
 У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля и самооценки как части регулятивных универсальных 
учебных действий: 

− осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
− находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 
− корректировать свои действия при необходимости (с небольшой 

помощью учителя); 
− предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 
ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

− объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 
оценку с оценкой учителя; 

− оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 
необходимости корректировать их. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности: 

− понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 
учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 
краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 
изученного материала по окружающему миру); 

− коллективно строить действия по достижению общей цели: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

− проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
− выполнять правила совместной деятельности: справедливо 

распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием 
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разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно 
разрешать их без участия взрослого; 

− ответственно выполнять свою часть работы. 
 Предметные результаты изучения окружающего мира. 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
- называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, 

профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 
нравственного поведения в социуме и на природе; 

- воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны; 
- приводить примеры культурных объектов родного края, школьных 

традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 
- различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, 
цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

- описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в 
родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних 
животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, 
травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 
выделять их наиболее существенные признаки; 

- применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 
животными; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 
групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными 
изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счет 
времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

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

- оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное 
отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

- соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во 
время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 
электроприборами; 

- соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 
- соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 
- соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
- с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными образовательными и информационными 
ресурсами. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
- находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион 

и его главный город; 
- узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг) и своего региона; 
- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; 
соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 
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- распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, 
рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников 
народов родного края; 

- важных событий прошлого и настоящего родного края; 
- трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 
- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

наблюдения и опыты с природными объектами, измерения; 
- приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 
- описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные культурные объекты (достопримечательности родного края, 
музейные экспонаты); 

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

- группировать изученные объекты живой и неживой природы по 
предложенным признакам; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 
признаков; 

- ориентироваться на местности по местным природным признакам, 
Солнцу, компасу; 

- создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и 
обществе; 

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

- соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, 
оценивать примеры положительного и негативного отношения к объектам 
природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

- соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила 
безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

- соблюдать режим дня и питания; 
- безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"; 
- безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью учителя (при необходимости). 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
- различать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг); 
- проявлять уважение к государственным символам России и своего 

региона; 
- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме; 

- приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 
достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с 
богатой историей и культурой; российских центров декоративно-
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прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 
народов России; 

- показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 
- различать расходы и доходы семейного бюджета; 
- распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 
- проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты 

с природными объектами с использованием простейшего лабораторного 
оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность 
проведения опытов; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, 
проводить простейшую классификацию; 

- сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и 
неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 
явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные 
свойства; 

- использовать различные источники информации о природе и обществе 
для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и 
природы для объяснения простейших явлений и процессов в природе, 
организме человека; 

- фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 
коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать 
выводы; 

- создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания 
о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями 
(презентацией); 

- соблюдать правила безопасного поведения пассажира 
железнодорожного, водного и авиатранспорта; 

- соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к 
двигательной активности и принципы здорового питания; 

- соблюдать основы профилактики заболеваний; 
- соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 
- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
- безопасно использовать персональные данные в условиях 

контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 
"Интернет"; 

- ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении 
в мессенджерах. 

 К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
− проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; 
− соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
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− показывать на физической карте изученные крупные географические 
объекты России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию 
России); 

− показывать на исторической карте места изученных исторических 
событий; 

− находить место изученных событий на "ленте времени"; 
− знать основные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации; 
− соотносить изученные исторические события и исторических деятелей 

веками и периодами истории России; 
− рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических 
деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и 
родного края; 

− описывать на основе предложенного плана изученные объекты, 
выделяя их существенные признаки, в том числе государственную символику 
России и своего региона; 

− проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану 
или выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с 
объектами природы с использованием простейшего лабораторного 
оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного 
труда; 

− распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы 
по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 
мире; 

− группировать изученные объекты живой и неживой природы, 
самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие 
классификации; 

− сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 
признаков и известных характерных свойств; 

− использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 
простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, 
смены времен года, сезонных изменений в природе своей местности, 
причины смены природных зон); 

− называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия 
в России и за рубежом (в пределах изученного); 

− называть экологические проблемы и определять пути их решения; 
− создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания 

о природе и обществе; 
− использовать различные источники информации для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 
− соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
− осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и 

жизни человека; 
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− соблюдать правила безопасного поведения при использовании 
объектов транспортной инфраструктуры населенного пункта, в театрах, 
кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях 
культуры (музеях, библиотеках и других); 

− соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, 
самокате и других средствах индивидуальной мобильности; 

− осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 
верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"; 

− соблюдать правила безопасного для здоровья использования 
электронных образовательных и информационных ресурсов. 

−  
Планируемые результаты освоения выпускниками начальной школы 

программы по музыке 
 Личностными результатами изучения музыки в начальной школе 

являются: формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 
активное  восприятие; развитие художественного вкуса, интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитание 
нравственных и эстетических чувств: любови к Родине, гордости за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

 Метапредметными результатами изучения музыки в начальной школе 
являются: развитие образного и ассоциативного мышления и воображения, 
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих 
способностей в различных видах музыкальной деятельности; формирование 
способностей вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 
импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 
деятельности. 

 Предметными результатами изучения музыки в начальной школе 
являются:  

1) знание специальной терминологии музыкального искусства в рамках 
изучаемого курса; 2) умение читать и использовать нотную запись; 3) знание 
основных жанров народной и профессиональной музыки; 4) знание видов 
оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 
звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 5) 
знание имен выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 6) 
умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 
зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 
произведения современных композиторов; 7) умение исполнять свою партию 
в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

Выпускники получат возможность воплощать музыкальные образы при 
создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 
элементарных детских музыкальных инструментах; реализовать 
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собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 
разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 
Планируемые результаты освоения выпускниками начальной школы 

программы по изобразительному искусству 

 Личностными результатами изучения изобразительного искусства в 
начальной школе являются: формирование основ духовно-нравственных 
ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 
искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом; устойчивого представления о добре и зле, должном 
и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 
действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 
ответственности за другого человека; осознание уважения и принятие 
традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-
исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнение 
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья 
и род», «мой дом»; формирование основ культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации. 

 Метапредметными результатами изучения изобразительного 
искусства в начальной школе являются: развитие образного мышления, 
наблюдательности и воображения, учебно-творческих способностей, 
эстетических чувств, художественного вкуса; формирование готовности и 
способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и 
художественно-продуктивной деятельности, развитие трудолюбия, 
оптимизма, способности к преодолению трудностей, открытости миру, 
диалогичности; формирование навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками, привитие умений вести диалог, участвовать в обсуждении 
значимых для человека явлений жизни и искусства, вставать на позицию 
другого человека; овладение умениями действовать самостоятельно при 
разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни; 
реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 
учебных и художественно-практических задач. 

 Предметными результатами изучения изобразительного искусства в 
начальной школе являются: 

1) знание и умение применять при выполнении творческих работ свойства 
художественных материалов; 

2) знание и умение использовать при выполнении творческих работ 
средства художественной выразительности изобразительного искусства 

3) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 
4) умения рисовать с натуры, по памяти, по представлению;  
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5) знание и умение применять принципы перспективных и 
композиционных построений;  

6) умение характеризовать отличительные особенности художественных 
промыслов России;  

7) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов 
для обработки фотографических изображений и анимации. 

 Планируемые результаты освоения выпускниками начальной 
школы программы по технологии 

 Личностными результатами изучения технологии в начальной школе 
являются: получение начальных представлений о материальной культуре как 
продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  
предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 
гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 
отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 
культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 
развития культурных традиций; 

 Метапредметными результатами изучения технологии в начальной 
школе являются: овладение умениями использовать приобретённые знания и 
умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и 
классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий; 
получение первоначального опыта использования сформированных в рамках 
учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 
целях осуществления совместной продуктивной деятельности в результате 
выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 
творческих работ, а также элементарных доступных проектов; приобретение 
навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 
уважительного общения со сверстниками и взрослыми; овладение 
начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 
классификации, обобщения; получение первоначального опыта трудового 
самовоспитания: формирование умений самостоятельно обслуживать себя в 
школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 Предметными результатами изучения технологии в начальной школе 
являются:  

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

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

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  
4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности 

при выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских 
задач, в том числе с использованием информационной среды;  
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5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 
инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 
делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Планируемые результаты освоения выпускниками начальной 
школы программы по курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» 
Личностными результатами изучения технологии в начальной школе 

являются: сформированность основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину; образа мира как единого и целостного при 
разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 
уважения к истории и культуре всех народов; овладение самостоятельностью 
и личной ответственностью за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие 
этических чувств как регуляторов морального поведения; воспитание 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных 
форм регуляции своих эмоциональных состояний; получение навыков 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения технологии в начальной 
школе являются: овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 
формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 
характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности; адекватное использование речевых средств и средств ин-
формационно-коммуникационных технологий для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач; умение осуществлять 
информационный поиск для выполнения учебных заданий; овладение 
навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации; овладение логическими действиями анализа, синтеза, срав-
нения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; определение общей цели и путей её достижения, 
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умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения технологии в начальной школе 
являются:  знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: 
Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 
культурных традиций многонационального народа России; знакомство с 
основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе; формирование 
первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 
роли в истории и современности России; осознание ценности нравственности 
и духовности в человеческой жизни. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 
Выпускник научится: 
– 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 информации для выполнения 
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
–  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 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 
Выпускник научится: 
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– 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; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– 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 исламской 
культуры и поведением людей, общественными 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 буддийской культуры 
Выпускник научится: 
– 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;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– 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 буддийской 
культуры и поведением людей, общественными 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 иудейской культуры 
Выпускник научится: 
– 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 морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– 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 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;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 
– 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 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– 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 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;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 
– 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; 
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– соотносить нравственные формы 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать 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;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Планируемые результаты освоения выпускниками начальной 
школы программы по физической культуре 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 
физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

Личностными результатами изучения физической культуры в начальной 
школе являются: понимание значения занятий физической культуры для 
укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 
трудовой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения физической культуры в 
начальной школе являются способы физкультурной деятельности. 

Выпускник научится: 
• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

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 и масса тела) и 
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 
гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 
наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• 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; 
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• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах. 

Предметными результатами изучения физической культуры в начальной 
школе являются:   

1) умение использовать средства физической культуры для укрепления 
здоровья, повышения физической и умственной работоспособности, в том 
числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 2) 
умение выполнять приемы базовых видов спорта, в подвижных и спортивных 
играх во взаимодействии со сверстниками; 3) умение вести наблюдение за 
своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 
показателями основных физических качеств; 4) умение применять правила 
безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм 
двигательной активности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• 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 физической подготовленности. 

• быть готовым к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 
нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
• плавать, в том числе спортивными способами; 
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
Содержание курсов по годам обучения и планируемые результаты 

освоения учебных программ по всем учебным предметам на ступени 
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начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов представлены в Рабочих программах.  

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы 
начального общего образования 

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 и обучающихся. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 

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 образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности школы и 
педагогических кадров.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 
оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 
выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 
«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и педагогов 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 учебной программы. 

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. 

Предоставление и использование персонифицированной 
информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 
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использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 
информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 
образовательного процесса.  

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового 
уровня и динамики образовательных достижений. 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 учащихся 
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 учащихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности следует соотносить 
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
• «зачёт/незачёт» т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной 
системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 
диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 
материале; 
• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 
интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 
отметок по 5-балльной шкале (в соответствии с Положением о системе 
оценивания). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 
взаимно дополняющие друг друга: 

− субъективные, или экспертные, - наблюдения, самооценка и 
самоанализ и др. – и объективизированные методы оценивания (основанные 
на анализе письменных ответов и работ обучающихся), в т.ч. 
стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 
письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

− оценивание достигаемых образовательных результатов; 
− оценивание процесса их формирования; 
− оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения; 
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− разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется 
этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 
учебными задачами, целью получения информации; 

− интегральная оценка, в т.ч. портфель достижений, выставки, 
презентации, и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

− самоанализ и самооценка обучающихся. 
Формы контроля и учета достижений обучающихся на уровне 

начального общего образования 
Оценка предметных и метапредметных результатов Оценка 

личностных 
результатов 

Стартовый 
контроль 

Текущий контроль Итоговый 
контроль 

Входная 
контрольная работа 
 

Устный опрос 
Письменная 
самостоятельная 
работа 
Диктанты 
Контрольное 
списывание 
Тестовые задания 
Графическая работа 
Изложение 
Проект 
Творческая 
исследовательская 
работа 

Итоговая 
контрольная работа 
Диктанты 
Изложение (4 класс) 
Контроль навыка 
смыслового чтения 
Интегрированная 
комплексная работа 

Участие в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
Активность в 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 
Активность в 
программах 
внеурочной 
деятельности 
Творческий отчет 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго 
поколения результаты образования включают: 
• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности 
и др.); 
• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе 
одного или нескольких предметов, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях); 
• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, 
мотивации учащихся и др.). 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является 
необходимым условием реализации системы требований государственных 
образовательных стандартов. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 
развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 
реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 



71 
 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основные блока: 
• 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 своей личности; 
•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; 
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных 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 на уровне 
начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательному учреждению, 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 для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 
исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 
национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих 
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении; умение 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, мотивацию достижения результата, стремление к 
совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 
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дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального 
общего образования в полном соответствии с Требованиями Стандарта не 
подлежат итоговой оценке. 

Оценка указанных выше личностных результатов осуществляется в 
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 
результаты которых являются основанием для принятия управленческих 
решений при проектировании и реализации региональных программ 
развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. 
К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие 
в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 
детском и подростковом возрасте. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 
образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 
представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 
оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, 
которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена 
в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 
ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 
периодизации развития в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется только по запросу 
родителей (или по запросу педагогов либо администрации и при согласии 
родителей) и проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

 

Процедура оценки 
Внешняя оценка 
Предмет оценки 
эффективность воспитательно-
образовательной деятельности 
учреждения 
Форма проведения 
процедуры: 
неперсонифицированные 
мониторинговые исследования 
Субъекты оценочной 
деятельности: специалисты, не 
работающие в образовательном 
учреждении, владеющие 
компетенциями в сфере 
психологической диагностики 
личности в детском и 
подростковом возрасте. 

Внутренняя оценка 
Предмет оценки сформированности отдельных личностных 
результатов (мотивация, внутренняя позиция школьника, 
основы гражданской идентичности, самооценка, знание 
моральных норм и суждений) 
Задача оценки данных результатов: оптимизация 
личностного развития обучающихся 
Субъекты оценочной деятельности: администрация, 
учитель, психолог, обучающиеся 
Форма проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования 
проводит администрация школы: 
1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 
изучения уровня воспитанности обучающихся школы, 
анализа воспитательной работы. 
2. Заместитель директора в рамках внутришкольного 
контроля по изучению состояния преподавания предметов.  



73 
 

Оптимальным способом организации оценивания динамики учебных 
достижений обучающихся начальных классов является портфель 
достижений. 
 Портфель достижений ученика начальной школы ОГБОУ «Лицей №9 
г.Белгорода» представляет собой комплексную модель, состоящую из 
разделов: «Мой портрет»; «Мои помощники»; «Мои достижения»; «Мои 
документы». 

Для качественной оценки личностных результатов особенно важны 
разделы «Мой портрет», где размещаются результаты психологической 
диагностики ученика, информация, помогающая обучающемуся 

Инструментарий: 
стандартизированные типовые 
задачи оценки личностных 
результатов, разработанные на 
федеральном, региональном 
уровне 
 
 

3 Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе 
обучающихся на уровень ООО. 
Персонифицированные мониториноговые исследования 
проводит:  
1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития 
личности в ходе учебно-воспитательного процесса. 
2. Психолог в рамках работы с детьми «группы риска» и с 
ОВЗ по запросу педагогов (при согласовании родителей), 
родителей (законных представителей) на основании решения 
ППк . 
Инструментарий: 
1. Типовые задания по оценке личностных результатов 
(представленные в книге: Как проектировать универсальные 
учебные действия в начальной школе: от действия к мысли/ 
под ред. А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2010г.. 
2. Методики для изучения процесса и результатов развития 
личности учащегося, представленных в книге: 
Воспитательный процесс изучение эффективности / под 
редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр ,2003. 
3. Методики изучения уровня адаптации для 1 класса: 
опросник для учителя Александровой Э.А., анкета  для 
ученика Н.Г. Лускановой; 
4. Мониторинг личностного развития обучающегося в 
условиях введения ФГОС НОО/ авторы-составители: 
Еремина В.Ю., Еделева Е.Г. и др.: «Педагогические 
технологии-НН», 2012г. 
Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 
беседа, анкетирование,  возрастно-психолгическое 
консультирование 
Результаты продвижения в формировании личностных 
результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в виде 
оценочных листов учителя, психолога. 
Осуществление обратной связи через: 
1. Информированность: 
педагогов, об эффективности  педагогической деятельности 
(на педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-
воспитательного процесса);  
обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 
беседы, демонстрацию материалов портфеля достижений). 
2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 
успех, отмечать даже незначительное продвижение 
поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 
позволять продвигаться в собственном темпе. 
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проанализировать свой характер, способности, узнать способы саморазвития, 
самосовершенствования, самопознания, результаты проведенного 
обучающимся самоанализа, а также разделы «Мои достижения» и «Мои 
помощники», включающие созданные учеником памятки, алгоритмы, схемы, 
таблицы, модели, схемы решения учебно-практических и познавательных 
задач и личностные достижения обучающихся, которые решит разместить 
сам ученик. 
 Оценка личностных результатов осуществляется в соответствии с 
планируемыми результатами, прописанными в разделе 2.1. (Программа 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
начального общего образования) образовательной программы начального 
общего образования по следующим критериям. 

1. Школьная мотивация и самооценка: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 
к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 
-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 
деятельности. 

2. Установление направленности интересов: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой частной задачи; 
- установка на здоровый образ жизни; 

3. Познание общечеловеческих духовных ценностей: 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 
собственных, так и окружающих людей; 
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой; 
-  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
 4.  Гражданская идентичность: 
- 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; 

В качестве методологического инструментария оценки личностных 
результатов  использован сборник  «Мониторинг личностного развития 
обучающихся в условиях введения ФГОС НОО», авторы составители 
Еремина В.Ю., Еделева Е.Г. и др. – Н.Новгород: ГБОУ ДПО НИРО, 2012.  

Методики изучения личностного развития приведены в таблице: 
Критерий Инструментарий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Школьная 
мотивация и 
самооценка 

Н.Лусканова, анкета 
для первоклассников 
по оценке уровня 
школьной 
мотивации, с.36 

М.Ньюттен. 
Методика 
«Неоконченное 
предложение», 
с.60 

М.Р.Гинзбург. 
Методика 
«Определение 
мотивов 
учебной 
деятельности», 
с. 57 

Е.П.Ильин 
Методика 
«Направленность 
на отметку», с.61 

 Методика «Репка», с.32, по Б.Лонгу «Выявление самооценки младших 
школьников», с.47 

Установление 
направленности 
интересов 

И.М. Витковская 
Методика «Цветик-
семицветик», с.31 

М.В.Матюхина 
Методика 
«Лесенка  
уроков», с.62 

С.Я.Рубинштейн 
Методика 
«Составление 
расписания на 
неделю», с.56 

С.Я.Рубинштейн 
Методика 
«Составление 
расписания на 
неделю», с.56 

Познание 
общечеловеческих 
духовных ценностей 

Методика «Если бы 
я был добрым 
волшебником», с.44 

И.Б.Дерманова. 
Методика «Что 
такое хорошо, 
что такое 
плохо», с.67 

Н.П.Капустин. 
Методика 
выявления 
уровня 
воспитанности 
учащихся, с.29 

Н.П.Капустин. 
Методика 
выявления 
уровня 
воспитанности 
учащихся, с.29 

Н.Ю.Яшин, «Я и другие», с.39 
Гражданская 
идентичность 

М.И. Шилова. Методика «Изучение воспитанности младших школьников», с.25 
   Методика «Кто 

Я?» по Куну, 
с.49 

Учитель ведет мониторинг личностного развития каждого ученика, 
фиксируя результаты диагностик, собственных наблюдений и содержания 
страниц Портфеля, заполненных учеником в разделе «Мой портрет» в 
сводной таблице. 
№
п/п 

ФИ Динамика развития личности по классам 

  Школьная 
мотивация и 
самооценка 

Установление 
направленности 
интересов 

Познание 
общечеловеческих 
духовных 
ценностей 

Гражданская 
идентичность 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                  
                  
                  

По результатам накопительной оценки, формируемой на основе 
материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 
возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 
способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 
«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 
действия» программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования, а также 
планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 
«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов,  
представленных в обязательной части базисного учебного плана. Это 
обуславливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 
учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам 
оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. 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 в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, 
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 
установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 
действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса. 

Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 
учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой оценки 
планируемых результатов по отдельным предметам.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 
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частности, широкие возможности для оценки сформированности 
метапредметных результатов открывает использование проверочных 
заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 
информацией. 

План проведения контроля планируемых метапредметных 
результатов освоения образовательной программы в 1-4 классе 

Форма Срок 
Выполнение заданий по предметам Сентябрь, декабрь (2-4 

класс), май 
Выполнение метапредметных заданий диагностической 

работы «Учимся учиться и действовать» 
апрель 

Итоговая комплексная работа апрель 
Таким образом, оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые 
проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 
межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 
опосредованную)  сформированности большинства познавательных учебных 
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке 
универсальных учебных действий состоит в том, что их оценка 
осуществляется по заданиям, представленным в трех формах, которые 
включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в 
комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

• диагностические задания, в которых оценивается конкретное 
универсальное действие и это действие выступает    как результат; 

• задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где 
универсальные учебные действия являются инструментальной 
основой, от того, как владеет обучающийся специальными и 
метапредметными действиями зависит успешность выполнения 
работы; 

• задания в комплексной работе, которые позволяют оценить 
универсальные учебные действия на основе навыков работы с 
информацией. 

• контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах 
внеучебной деятельности возможен в рамках выполнения комплексной 
контрольной работы на межпредметной основе, диагностики, 
проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках 
изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля 
состояния преподавания по классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или 
опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных 
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка 
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В методическом оснащении системы развивающего обучения Л.В.Занкова 
такие задания представлены в контрольных и тестовых заданиях по всем 
учебным предметам, а также в специальных рабочих тетрадях «Школьный 
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старт» - педагогическая диагностика стартовой готовности к обучению в 
школе, «Учимся учиться и действовать» - мониторинг метапредметных 
универсальных учебных действий. 

Процедура оценки 
Внешняя оценка 
Предмет оценки 
эффективность воспитательно-
образовательной деятельности 
учреждения. 
Форма проведения 
процедуры: 
неперсонифицированные 
мониторинговые исследования 
образовательных достижений 
обучающихся и выпускников 
начальной школы: 
в рамках аттестации педагогов 
и аккредитации 
образовательного учреждения; 
проведение анализа данных о 
результатах выполнения 
выпускниками итоговых работ. 
Субъекты оценочной 
деятельности: специалисты, не 
работающие в образовательном 
учреждении. 
Инструментарий, формы 
оценки:  
Комплексные работы на 
межпредметной основе, 
проверочные работы на 
предметной основе, где 
метапредметный результат 
является инструментальной 
основой, разработанные на 
федеральном или региональном 
уровне. 

Внутренняя оценка 
Предмет оценки: сформированности регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий. 
Задача оценки данных результатов: определение уровня 
присвоения учащимися  определенных универсальных учебных 
действий, как средства анализа и  управления своей 
познавательной деятельностью. 
Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, 
психолог, обучающиеся 
Форма проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования 
проводит администрация школы: 
1) Заместитель директора в рамках внутришкольного контроля: 
по изучению состояния преподавания предметов;  
по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 
в рамках промежуточной аттестации (проведение трех 
контрольных работ, русский язык, математика, комплексная 
работа на метапредметной основе); 
2) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе 
обучающихся на уровень ООО (коммуникативные, 
регулятивные, познавательные). 
Персонифицированные мониторинговые исследования 
проводят:  

1) Учитель в рамках: 
педагогической диагностики стартовой готовности и 
мониторингового среза метапредметных УУД; 
внутришкольного контроля, когда предлагаются 
административные контрольные работы и срезы;  
тематического контроля по предметам и текущей оценочной 
деятельности; 
по итогам четверти, полугодия; 
промежуточной аттестации. 
2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми  
«группы риска». 
3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 
деятельности с фиксацией результатов в оценочных листах. 
Инструментарий: 
1. Диагностика «Школьный старт» под ред.  М.Р. Битяновой, 
С.Г.Яковлевой. 
2. Мониторинг метапредметных УУД «Учимся учиться и 
действовать» Меркуловой Т.В., Теплицкой А.Г., Бегловой Т.В. 
2. Комплексные задания к текстам (Абросимовой Е.А., 
Мурашкиной И.А., Сучковой С.В.) 
3. Комплексные работы на межпредметной основе и  работе с 
информацией (С.Г.Яковлевой, О.Б. Логиновой). 
4. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 
действий. Работа с информацией, 1,2,3,4 класс (Т.П.Хиленко) 
5. Тетрадь проверочных работ «Что я знаю. Что я умею» по 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 
предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая 
предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 
усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 
успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 
для последующего изучения курсов. 

На уровне начального общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 
знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 
не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 
воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 
использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов 
являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 
содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) 
— вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 
предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 
всего познавательные: использование знаково-символических средств; 
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 
анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — 
причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 
и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 
предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 
выполняются с разными объектами — с числами и математическими 
выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 
предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 
природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

математике и русскому языку, 2 класс. Под ред. С.Г. Яковлевой. 
6. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная 
деятельность).  
Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 
беседа, анкетирование, наблюдение. 
Результаты продвижения в формировании   таких действий как 
коммуникативные и регулятивные действия, которые нельзя 
оценить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 
работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или 
опосредованной оценкой учителя, психолога в портфеле 
достижений ученика, листах самооценки. 
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Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в 
полном соответствии с Требованиями Стандарта способность обучающихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 
стартовой диагностики, текущего и промежуточного оценивания, так и в 
ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 
ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного курса. 

Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга 
общей готовности первоклассников к обучению в школе и оценки их 
готовности к дальнейшему обучению. В качестве образца стартовой 
диагностики можно использовать разработанную специалистами Центра 
психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ» тетрадь 
«Школьный старт».1 

В дальнейшем проводится мониторинг метапредметных 
универсальных учебных действий, выявляющий их уровень развития на 
определенном этапе обучения, в целях определения дальнейшей 
педагогической стратегии по созданию условий для формирования у каждого 
ребенка метапредметных универсальных учебных действий.2 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 
личностных результатов). В системе оценки должны присутствовать как 
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов, так 
и оценка динамики образовательных достижений обучающихся. 

В целях проведения текущего оценивания рекомендуется использовать 
следующие методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса 
выполнения, открытый ответ. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 
непосредственной регистрации наличия заранее выделенных показателей 
какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. Для 
фиксации результатов  наблюдения обычно используются специальные 
формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными 
(для оценки сформированности данного аспекта деятельности у всего 
класса). Можно использовать иные инструменты: линейки достижений, 
лестницы успеха, цветовые сигналы и др. 

Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, 
например в ходе групповой работы можно предложить совместно заполнить 
лист наблюдений, карту исследования на каждого участника групповой 
работы. 
                                                           
1Школьный старт: педагогическая диагностика стартовой готовности к обучению в школе: 1 класс/ 
под ред. Битяновой М.Р., Яковлевой С.Г.- М.: Вентана-Граф, 2016 – 32с.:ил. 
 
2 Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г., Беглова Т.В. Учимся учиться и действовать. Мониторинг 
метапредметных универсальных учебных действий: рабочая тетрадь 1 класс. М., БИНОМ, 2021. 
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Для использования перечисленных методов оценивания 
рекомендуются следующие инструменты: 

- критериальные описания, 
- эталоны, 
 - памятки, 
- линейки достижения. 
Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на 

черты или знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают 
правила количественной оценки работы по заранее установленной шкале. 
Такие описания могут предлагаться как учителем, так и обучающимися. 

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми 
сравниваются оцениваемые работы. Обычно используются в связи с 
критериальными описаниями или текущими задачами оценивания. 

Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, 
характерных признаков и свойств, которые должны быть отражены в работе 
или в процессе ее выполнения. 

Предусмотрено самооценивание, которое выражается в выполнении 
ряда заданий с выставлением определенных символов.  

Например, 
Оцените, как вы выполнили задание:  
+  легко, без затруднений; 
┴  с некоторыми затруднениями; 
-  не могу выполнить самостоятельно. 
Результат вашей работы оценит и учитель, обозначив: 
+  выполнено правильно; 
┴ допущены некоторые ошибки; 
-  допущено много ошибок, с заданием не справился 

Номер задания       
Как я его оцениваю       
Оценка учителя       

Те же критерии оценивания можно отмечать цветными кружками: 
зеленым, желтым, красным. 

На уроках математики также можно использовать таблицы, в которых 
обучающиеся с помощью условных знаков, либо цветных кружков 
осуществляют самоконтроль действий, анализируют полученный результат. 
Например: 

Условные обозначения: 
● Цель достигнута 
▲ Цель достигнута наполовину 
■ Мне еще нужно поработать. 

 
Выполнил все задания правильно  
Написал цифры красиво  
Был внимательным и сосредоточенным  
Активно работал на уроке  

Текст в таблице и условные обозначения можно менять. Например, на 
уроках математики в 4 классе: 

☺ Могу выполнить и объяснить другому 
☻ Могу выполнить 
◊ Нужна помощь. 

Решение задач на движение  
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Действия с многозначными числами  
Решение уравнений  
Нахождение периметра и площади 
прямоугольника 

 

Для наблюдения за динамикой предметных знаний и способов 
деятельности можно использовать листы индивидуальных достижений. 
Освоенные навыки можно отмечать в листах с помощью линеек или 
закрашивая определенную клеточку – полностью или частично. В листе 
индивидуальных достижений полезно фиксировать текущие оценки по всем 
формируемым на данном этапе навыкам. Так, для обучающихся по годам 
обучения лист индивидуальных достижений может выглядеть таким образом: 

Лист индивидуальных достижений 
Ученик (ца)____________________________ класс ___1___ 
 

№ Формируемые навыки и умения Даты стартового, рубежного и итогового 
проведения оценивания 
       

1. Навыки чтения 
1.1 Техника чтения 

Безошибочность чтения 
Выразительность чтения 

       

1.2 Понимание прочитанного        

1.3 Пересказ        

1.4. Чтение наизусть        
1.5 Составление собственного рассказа        

2. Навыки письма 
2.1. Графика        
2.2 Правила графического письма        
2.3 Пользование алфавитом        
2.4 Перенос слов        
2.5 Заглавная буква в именах собственных        
2.6 Правила оформления предложений        

3. Математические умения 
3.1. Введение в математику        
3.2 Числа        
3.3 Арифметические действия        
3.4 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
       

3.5 Геометрические величины        
 

Лист индивидуальных достижений 
Ученик (ца)____________________________ класс ___2____ 
 

№ Формируемые навыки и умения Даты стартового, рубежного и итогового 
проведения оценивания 
       

1. Навыки чтения 
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1.1 Техника чтения 
Безошибочность чтения 
Выразительность чтения 

       

1.2 Понимание прочитанного        

1.3 Пересказ        

1.4. Чтение наизусть        
1.5 Составление собственного рассказа        
1.6 Анализ художественного текста        

2. Владение письменной речью 
2.1. Развитие речи        
2.2 Орфография и пунктуация        
2.3 Фонетика и орфоэпия        
2.4 Морфология        
2.5 Состав слова        
2.6 Синтаксис        
2.7 Лексика        

3. Математические умения 
3.1. Введение в математику        
3.2 Числа        
3.3 Арифметические действия        
3.4 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
       

3.5 Геометрические величины        
4. Представление об окружающем мире 

4.1 Живая природа        
4.2 Космос и Земля        
4.3 Человек и общество        
4.4 Взаимодействие сил природы        

 
Лист индивидуальных достижений 

Ученик (ца)____________________________ класс ___3____ 
 

№ Формируемые навыки и умения Даты стартового, рубежного и итогового 
проведения оценивания 
       

1. Навыки чтения 
1.1 Техника чтения 

Безошибочность чтения 
Выразительность чтения 

       

1.2 Понимание прочитанного        

1.3 Пересказ        

1.4. Чтение наизусть        
1.5 Составление собственного рассказа        
1.6 Анализ художественного текста        
1.7 Участие в проектной работе        

2. Владение письменной речью 
2.1. Развитие речи        
2.2 Орфография и пунктуация        
2.3 Фонетика и орфоэпия        
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2.4 Морфология        
2.5 Состав слова        
2.6 Синтаксис        
2.7 Лексика        

3. Математические умения 
3.1. Текстовые задачи        
3.2 Числа и величины         
3.3 Арифметические действия        
3.4 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
       

3.5 Геометрические величины        
4. Представление об окружающем мире 

4.1 Природные условия Земли        
4.2 Человек и общество         
4.3 Природные зоны и природные 

сообщества 
       

4.4 Краеведение        
4.5 Участие в исследовательской 

деятельности 
       

 
Лист индивидуальных достижений 

Ученик (ца)____________________________ класс ___4___ 
 

№ Формируемые навыки и умения Даты стартового, рубежного и итогового 
проведения оценивания 
       

1. Навыки чтения 
1.1 Техника чтения 

Безошибочность чтения 
Выразительность чтения 

       

1.2 Понимание прочитанного        

1.3 Пересказ        

1.4. Чтение наизусть        
1.5 Составление собственного рассказа        
1.6 Анализ художественного текста        
1.7 Участие в проектной работе        

2. Владение письменной речью 
2.1. Развитие речи        
2.2 Орфография и пунктуация        
2.3 Фонетика и орфоэпия        
2.4 Морфология        
2.5 Состав слова        
2.6 Синтаксис        
2.7 Лексика        

3. Математические умения 
3.1. Текстовые задачи        
3.2 Числа и величины         
3.3 Арифметические действия        
3.4 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
       

3.5 Геометрические величины        
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4. Представление об окружающем мире 
4.1 Организм человека        
4.2 Человек и общество        

Преобразования в России        
Мир человека в Новое время        
Современная Россия        

4.3 Полезные ископаемые        
4.4 Краеведение        
4.5 Участие в исследовательской 

деятельности 
       

Для оценивания уровня овладения умениями по каждому критерию 
используются следующие условные обозначения: 

В - знания учащихся выше требований программы; 
Б – знания учащихся полностью соответствуют требованиям 

программы; 
М – усвоен программный минимум; 
Н – программный минимум не усвоен. 
В 1 классе исключается система балльного (отметочного) оценивания, 

а также использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 
отметку. Вместе с тем учителю необходимо знать о качестве обученности 
первоклассников. И в этом педагогу может существенно помочь анализ 
контрольных работ и выявление уровней их выполнения каждым 
первоклассником. 

На уроках у первоклассников формируются произвольное внимание, 
память, умственные операции, т.е. предпосылки учебно-познавательной 
деятельности. Но произвольное внимание неустойчиво и быстро 
рассеивается, объем памяти мал, у большинства детей нет опыта 
организованной деятельности, хотя способности к ней есть. Все эти 
необходимые для учения качества и свойства формируются успешно, но по-
разному, в разном темпе у разных обучающихся. Все это является веской 
причиной того, что в течение первого полугодия контрольные работы не 
проводятся. 

Контрольно-оценочная деятельность в 1 классе 
вид 

контроля 
сроки содержание форма контроля 

Стартовый 
контроль 

сентябрь Определение актуального уровня 
знаний, необходимого для 
продолжения обучения 

Диагностические 
задания 

Текущий 
контроль 

октябрь-
март 

Контроль уровня освоения 
обучающимися предметных 
результатов, способов/средств 
действий 

Проверочные 
работы 

Итоговый 
контроль 

апрель Контроль уровня освоения основных 
тем учебного года. Задания разного 
уровня как по сложности (базовый, 
повышенный), так и по уровню 
опосредования (формальный, 
рефлексивный, ресурсный) 
рассчитаны на проверку не только 
знаний, но и уровня общего развития 

Контрольные работы 
по русскому языку и 

математике 
Комплексная 

итоговая работа 
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ребенка 
При всем разнообразии форм и методов проверка и оценка в 1 классе 

отвечает определенным требованиям. 
1. Проверка и оценка носит индивидуальный характер, учитель проверяет 

и оценивает знания, умения и навыки каждого ученика. 
2. Основным критерием оценки является как наличие знания по предмету, 

так и общее развитие ученика (развитие его умственных, моральных, 
эстетических и волевых качеств). 

Для замера обязательных предметных результатов обучения в Лицее 
проводятся текущие, тематические, стартовые, рубежные и итоговые 
контрольные работы. Пятибалльная система оценки используется со 2-го 
класса. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 
«5» - высокий уровень – отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 
полнота изложения. 

«4» - средний уровень – наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по 
текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 
пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 
материала; использование нерациональных приемов решения учебной 
задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» - ниже среднего уровня – наличие не более 4-6 ошибок или 10 
недочетов по текущему материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 
недочетов по пройденному материалу; отдельные нарушения логики 
изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» - низкий уровень – наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 
текущему материалу; более 5 ошибок или 8 недочетов по пройденному 
материалу, нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 
вопроса; отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 
положений. 

Критерии оценивания конкретных видов контроля размещены в 
приложении к рабочим программам по предметам. 

Процедура оценки 
Внешняя оценка 
Предмет оценки эффективность 
воспитательно-образовательной 
деятельности учреждения 
Форма проведения процедуры: 
неперсонифицированные 
мониторинговые исследования 
образовательных достижений 
обучающихся и выпускников 
начальной школы: 
– в рамках аттестации педагогов 
и аккредитации 
образовательного учреждения; 
-проведение анализа данных о 
результатах выполнения 
выпускниками итоговых работ. 

Внутренняя оценка 
Предмет оценки сформированности действий обучающихся с 
предметным содержанием (предметных действий); наличие 
система опорных предметных знаний; наличие системы знаний, 
дополняющих и расширяющих опорную систему знаний. 
Задача оценки данных результатов: 
определение достижения учащимися опорной системы знаний 
по русскому языку и математике, метапредметных действий 
речевых (навык осознанного чтения, навык работы с 
информацией) и коммуникативных сотрудничество с учителем 
и сверстниками) как наиболее важных для продолжения 
обучения; 
определение готовности обучающихся для обучения на уровне 
ООО; 
определение возможностей индивидуального развития 
обучающихся.  



87 
 

Субъекты оценочной 
деятельности: специалисты, не 
работающие в образовательном 
учреждении. 
Инструментарий, формы 
оценки: комплексные работы на 
межпредметной основе, 
контрольные работы по всем 
предметам учебного плана. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация,   
учитель, обучающиеся. 
Форма проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования 
проводит администрация школы: заместитель директора в 
рамках внутришкольного контроля: 
по изучению состояния преподавания предметов инвариантной 
части учебного плана;  
в рамках промежуточной аттестации (три работы: русский язык, 
математика, комплексная работа на межпредметной основе); 
на этапах рубежного контроля (по полугодиям). 
Персонифицированные мониторинговые исследования  
проводят:  
1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля 
административные контрольные работы и срезы; тематического 
контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; по 
итогам четверти, полугодия; промежуточной аттестации. 
2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, 
по итогам четверти, года, промежуточной аттестации 
(оценочные листы; выполнение заданий базового или 
повышенного уровня). 
Инструментарий: 
1. В рамках промежуточной аттестации и текущего контроля: 
уровневые итоговые контрольные работы по русскому языку, 
математике, включающие проверку сформировнности базового 
уровня (оценка планируемых результатов под условным 
названием «Выпускник  научится») и повышенного уровня 
Оценка планируемых результатов под условным названием 
«Выпускник получит возможность научиться»; комплексные 
работы на межпредметной основе и работе с информацией. 
Методы оценки: стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, творческие работы, 
(самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
Осуществление обратной связи через: 
1. Информированность: 
педагогов, об эффективности педагогической деятельности 
(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-
воспитательного процесса); 
обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 
беседы, демонстрацию материалов портфеля достижений). 
2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 
успех, отмечать даже незначительное продвижение поощрение 
обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 
продвигаться в собственном темпе. 

 
Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика.  
Портфель достижений — это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 
педагогических задач, позволяющее: 
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
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• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 
обучения и самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 
деятельности обучающихся; 
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 
организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально 
организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 
достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений 
является оптимальным способом организации текущей системы оценки.  
 Портфель достижений ученика начальной школы МБОУ «Лицей №9» 
представляет собой комплексную модель, состоящую из разделов: «Мой 
портрет»; «Мои помощники»; «Мои достижения»; «Мои документы». 
Подробно структура портфеля достижений прописана в Положении о 
Портфеле достижений ученика начальных классов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 
достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 
формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В разделе «Мои достижения» портфеля достижений учеников 
начальной школы, целесообразно выделить 2 части: «Моя учеба» и «Мое 
творчество», в которые включаются следующие материалы,  которые решит 
разместить сам ученик. 
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 
ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 
ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, 
реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 
учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 
дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются 
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 
совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину 
знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 
действий. Примерами такого рода работ могут быть: 
• по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 
читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 
самоанализа и рефлексии и т. п.; 
• по математике — математические диктанты, оформленные результаты 
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 
(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 
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выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 
и рефлексии и т. п.; 
• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 
мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных 
ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 
видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 
собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний, 
описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 
продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и 
т.п.; 
• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 
деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
2. Систематизированные материалы наблюдений 
(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом 
овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 
начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 
классного руководителя), школьный психолог. 

В раздел «Мои достижения» помещаются материалы, 
характеризующие деятельность обучающихся в рамках внеучебных 
(школьной и внешкольной) и досуговых занятий, отражается степень участия 
в школьных праздниках и мероприятиях. Основное требование, 
предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 
планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 
начального общего образования. 

Раздел «Мои документы»  содержит сертифицированные документы, 
подтверждающие индивидуальные достижения школьника в различных 
видах деятельности. 

Анализ и интерпретация отдельных составляющих портфеля 
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 
результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 
закреплённых в Стандарте. 

По результатам накопительной оценки, которая формируется на основе 
материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 
возможность продолжения образования в основной школе; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач; 
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3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 
начального к основному общему образованию. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 
результаты которой используются при принятии решения о возможности 
(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные 
в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 
образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 
на материале опорной системы знаний с использованием средств, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий.  

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 межпредметной 
основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также 
уровень овладения метапредметными действиями. 

На уровне начального общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 
знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 
метапредметными действиями: 
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 
работы с информацией; 
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие 
выводы о достижении планируемых результатов: 

1.Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 
уровне, и способен использовать их для решения простых учебно- 
познавательных и учебно-практических задач средствами данного 
предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» 
(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
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свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
уровня. 

2.Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 
разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3.Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 
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 
базового уровня. 

Педагогический совет Лицея 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 выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

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 развития ребёнка; 
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 
подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 
показателями. 

Лицей информирует управление общего образования в установленной 
регламентом форме: 
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• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и 
итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 
• о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального 
общего образования и переведённых на следующий уровень общего 
образования. 

Для проведения итоговых работ используются стандартизированные 
материалы для итоговой аттестации, рекомендованные к использованию 
Координационным советом при Департаменте общего образования Минобр 
науки РФ по вопросам введения ФГОС ОО. Формой оценки деятельности 
школы является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 
итоговых работ: по русскому, математике и итоговой комплексной работы 
на межпредметной основе. 

Комплексные итоговые работы 
Проведение комплексной интегрированной письменной 

контрольной работы важно потому, что оно позволяет определить 
сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, 
полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 
способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных 
аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле 
выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в 
решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую 
структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого 
ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в 
первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 
дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют 
более высокую сложность; их выполнение может потребовать 
самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений 
непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 
личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не 
обязательно – они выполняются детьми только на добровольной основе. 
Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации 
не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться 
исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим 
образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 
дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может 
добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается: 
 В области чтения 

1)техника и навыки чтения 
-    скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 
-    общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 
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-    сформированность навыков ознакомительного, выборочного и 
поискового чтения; 
-    умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте 
задания и неукоснительно ее придерживаться. 
При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты 

детей с дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей 
лучше вообще освободить от выполнения данной контрольной работы, дав 
им какое-либо иное задание. 
2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, 
включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и 
рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и 
упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 
представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 
различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и 
т.д.); 
3)читательский отклик на прочитанное. 

 В области системы языка 
1) овладение ребенком основными системами понятий и 
дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 
разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, 
морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

-    целостность системы понятий (4 кл.); 
-    фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 
-    разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 
-    разбор предложения по частям речи; 
-    синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 
-    словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 
-    предложения 
-      связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического 

характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), 
собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное 
задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на 
нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, 
задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), 
техники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения 
или текста и в ситуации свободного высказывания); 
4) объем словарного запаса и сформированность умений его 
самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой 
работы); 

 В области математики 
1) овладение ребенком основными системами понятий и 
дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 
разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, 
величины и действия с ними; геометрические представления, работа с 
данными) 
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2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, 
умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде 
таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 
3) умение рассуждать и обосновывать свои действия 

 В области окружающего мира 
1) сформированность первичных представлений о природных объектах, 
их характерных признаках и используемых для их описания понятий 

-   тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 
-   объекты живой и неживой природы; 
-   классификация и распознавание отдельных представителей различных 

классов животных и растений; 
-   распознавание отдельных географических объектов 

2) сформированность первичных предметных способы учебных 
действий 

-    навыков измерения и оценки; 
-    навыков работа с картой; 
-    навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений 
-     этапы исследования и их описание; 
-     различение фактов и суждений; 
-     постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

          Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора 
дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов 
действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, 
самокоррекции.  
          Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен 
сопровождаться детальными рекомендациями по: 
-    проведению работ; 
-    оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка 

проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного 
ответов, с указанием критериев правильности выполнения задания); 

-    оцениванию работы в целом 
-    интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов; 
-    фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов 

их обработки, с приведением примеров используемых форм. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 
 
Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных 

предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. В ОГБОУ «Лицей №9 г.Белгорода» реализуются программы 
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отдельных учебных предметов начального общего образования, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОСНОО и на основе 
методологии системы развивающего обучения Л.В.Занкова, которые 
включены в сборник «Образовательные программы. Начальное общее 
образование. Система Л.В.Занкова/ Сост. Н.В.Нечаева, С.В.Сабина. – 
Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. – 240с. А также на основе 
предметных программ по изобразительному искусству, музыке и технологии 
УМК «Школа России», включенных в сборник рабочих программ, изд. 
Москва «Просвещение», 2011г. 

В организации учебного процесса по иностранному языку используется 
программа предмета «Английский язык», разработанная в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, «Английский в фокусе» для 2-4 классов 
общеобразовательных учреждений / авт. Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. 
Поспелова, В. Эванс,- М.: Просвещение, 2014 и программа предмета 
«Немецкий язык» на основе линии УМК «Немецкий язык. Первые шаги»  
авторов Бим И.Л., Рыжовой Л.И. издательства «Просвещение». 

При реализации учебного предмета «Физическая культура» 
используется программа для 1-4 классов автора Лях В.И.,-М., Просвещение, 
2013. Преподавание предмета ОРКСЭ обеспечивает программа для 4-5 
класса, авт. Данилюк А.Я.,-М., Просвещение, 2012. 

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию 
содержания образования, определённого инвариантной частью БУП, 
содействуют приобщению школьников к общекультурным и национально 
значимым ценностям, формированию системы предметных навыков и 
личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

 
Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей: 
№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 
литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 
языке как государственном языке российской Федерации 
как   средстве общения людей разных национальностей в 
России и за рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных   умений,   нравственных   и   
эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности. 

2 Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

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 на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности на родном 
языке. 

3 Иностранный язык Формирование 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 
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литературы, формирование начальных навыков общения в 
устной и письменной форме с носителями иностранного 
языка, коммуникативных умений, нравственных 
эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 
информатика 

Развитие математической  речи,  логического  и 
алгоритмического    мышления,    воображения,    
обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности 

5 Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий мир) 

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. 

6 Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование 
начальных представлений о светской этике, об отечественных 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России 

7 Искусство Развитие       способностей       к       художественно-
образному, эмоционально-ценностному       восприятию       
произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру 

8 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 

9 Физическая 
культура 

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. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов на уровень 
НОО разработаны  на основе федеральной образовательной программы, 
примерных программ учебных курсов, авторских программ УМК системы 
Л.Занкова, УМК «Школа России» и обеспечивают достижение планируемых 
результатов освоения ООПНОО. 

Эти программы содержат: планируемые результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса; содержание и формы реализации 
учебного предмета, курса; тематическое планирование с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ, разработанных на уровень 

начального общего образования 
 

Образ.обл. Реализуемые 
 программы 

Класс Наименование рабочей программы  
рабочего курса 

Иностранный 
язык 

Н.И. Быкова, Д. 
Дули, М.Д. 
Поспелова, В. 
Эванс 

2-4 Рабочая программа по английскому языку 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Васильева О.Ю. 4 Рабочая программа по ОРКСЭ (модуль 
Основы православной культуры) 

Физическая 
культура 

Лях В.И., 1-4 Рабочая программа по физической культуре 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Александрова 
О.М. 

2-4 Рабочая программа по родному языку 
(русскому) 
 

Александрова 
О.М. 
 

2-4 Рабочая программа по литературному 
чтению на родном языке (русском) 

 
УМК развивающая система Л.В.Занкова  

Образ.обл. Реализуемые 
 программы 

Класс Наименование рабочей программы  
рабочего курса 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Нечаева Н.В. 1  Рабочая программа по обучению грамоте 
1-4 Рабочая программа по русскому языку 

Свиридова В.Ю. 
 

1-4 Рабочая программа по литературному 
чтению 

Математика и 
информатика 

Аргинская И.И. 
 

1-4 Рабочая программа по математике 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир) 

Дмитриева Н.Я. 1-4 Рабочая программа по окружающему миру 

УМК «Школа России» 
Образ.обл. Реализуемые 

 программы 
Класс Наименование рабочей программы  

рабочего курса 
Технология Лутцева   Е.А., 

Зуева 
1-4 Рабочая программа по технологии 

Искусство 
 

Неменский Б.М., 
Неменская Л.А 

1-4 Рабочая программа по ИЗО 

Е.Д.Критская 1-4 Рабочая программа по музыке 

Все рабочие программы на уровень НОО, указанные в таблицах, 
размещены в приложении к настоящей программе. 

Программа по русскому языку на уровне начального общего 
образования составлена на основе требований к результатам освоения 
программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 
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ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной 
программе воспитания. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 
начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 
завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, 
коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 
средствами русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся 
на уровне начального общего образования. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, 
что достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных 
результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении 
областей знаний, которые отражают ведущие идеи изучения русского языка 
на уровне основного общего образования и подчеркивают пропедевтическое 
значение уровня начального общего образования, формирование готовности 
обучающегося к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 
675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе - 165 часов, во 2 - 4 
классах - по 170 часов. 

Содержание обучения в 1 классе. 
 Начальным этапом изучения русского языка и учебного предмета 

"Литературное чтение" в 1 классе является учебный курс "Обучение 
грамоте": обучение письму идет параллельно с обучением чтению. На 
учебный курс "Обучение грамоте" рекомендуется отводить 9 часов в неделю: 
5 часов русского языка (обучение письму) и 4 часа учебного предмета 
"Литературное чтение" (обучение чтению). Продолжительность "Обучения 
грамоте" зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 
недель, соответственно, продолжительность изучения систематического 
курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель. 

 Развитие речи. 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в 
диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном 
чтении вслух. 

 Слово и предложение. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Выявление слов, значение которых 
требует уточнения, 

 Фонетика. 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и определение количества 
звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 
звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение 
модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 
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модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 
безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Определение 
места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. 
Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика. 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип 

русской графики. Буквы гласных как показатель твердости - мягкости 
согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 
мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 
Последовательность букв в русском алфавите. 

 Чтение. 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале 
небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 
письме под диктовку и при списывании. 

 Письмо. 
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать 
во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо 
разборчивым, аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных 
графических средств: пробела между словами, знака переноса. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Приемы и последовательность правильного списывания 
текста. 

 Орфография и пунктуация. 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 
ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах 
собственных (имена людей, клички животных); перенос по слогам слов без 
стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

 Систематический курс. 
Общие сведения о языке. 
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 

общения. 
Фонетика. 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в 

слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные звуки, их 
различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный 
звук [й'] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч'], [щ']. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги 
(простые случаи, без стечения согласных). 
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Графика. 
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твердости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. 
Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. 
Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 
словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 
переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 
Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия. 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 
ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика. 
Слово как единица языка (ознакомление). 
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Синтаксис. 
Предложение как единица языка (ознакомление). 
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). 

Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 
Восстановление деформированных предложений. Составление 

предложений из набора форм слов. 
Орфография и пунктуация. 
Правила правописания и их применение: 
раздельное написание слов в предложении; 
прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в 

именах и фамилиях людей, кличках животных; 
перенос слов (без учета морфемного членения слова); 
гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; 
сочетания чк, чн; 
слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 
Алгоритм списывания текста. 
Развитие речи. 
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица 

речи (ознакомление). 
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр 
видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 
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Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 
Изучение русского языка в 1 классе способствует на пропедевтическом 

уровне работе над рядом метапредметных результатов: познавательных 
универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 
учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять 
отличительные особенности гласных и согласных звуков; твердых и мягких 
согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с 
учебной задачей: определять совпадения и расхождения в звуковом и 
буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: 
выделять признаки сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры 
гласных звуков; твердых согласных, мягких согласных, звонких согласных, 
глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем 
правилу, подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава 
слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка 
слов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова 
по орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по 
перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию - модели звукового состава 
слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 
Общение как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 
воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в 

процессе общения нормы речевого этикета; 
соблюдать правила ведения диалога; 
воспринимать разные точки зрения; 
в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному 

материалу; 
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строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; 
о звуковом и буквенном составе слова. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: 

определять последовательность учебных операций при проведении 
звукового анализа слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 
удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под 
диктовку: применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и 
результат. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при 
письме под диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на 
указание педагога о наличии ошибки; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, 
предложений. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план 

действий по ее достижению, распределять роли, договариваться, учитывать 
интересы и мнения участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 
Содержание обучения во 2 классе. 
Общие сведения о языке. 
Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии 
языкового пространства России и мира. Методы познания языка: 
наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика. 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й'] и 
гласного звука [и], твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 
согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], [щ']; обозначение 
на письме твердости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я 
(повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки. 
Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 
Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный 

ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; 
согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце 
и в середине слова; разделительный. Использование на письме 
разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, 
ю, я (в начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 
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Использование знания алфавита при работе со словарями. 
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах 
изученного). 

Орфоэпия. 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 
ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 
отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения 
практических задач. 

Лексика. 
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова 

(общее представление). Выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 
Состав слова (морфемика). 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) 

слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с 
помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова 
(наблюдение). 

Морфология. 
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 

("кто?", "что?"), употребление в речи. 
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы ("что делать?", "что 

сделать?" и другие), употребление в речи. 
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы 

("какой?", "какая?", "какое?", "какие?"), употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее 

распространенные предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и другое. 
Синтаксис. 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 
Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие 

предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из 
слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 
восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация. 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена 

и фамилии людей, клички животных); знаки препинания в конце 
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предложения; перенос слов со строки на строку (без учета морфемного 
членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 
под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил 
правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 
возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные 
способы решения орфографической задачи в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника 
для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при 
проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 
разделительный мягкий знак; 
сочетания чт, щн, нч; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 
прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества 

людей, клички животных, географические названия; 
раздельное написание предлогов с именами существительными. 
Развитие речи. 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на 
заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести 
разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 
другое). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение 
норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 
бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению 
в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление 
устного рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 
последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 
мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 
предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 
Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 
(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 
Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы 

на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста 
вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов 
с опорой на вопросы. 

Изучение русского языка во 2 классе способствует на 
пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
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универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; 
однокоренные (родственные) слова и слова с омонимичными корнями: 
называть признаки сходства и различия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать 
сходство и различие лексического значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: 
выявлять случаи чередования; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос 
отвечают, что обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 
определять признак, по которому проведена классификация звуков, 

букв, слов, предложений; 
находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми 

единицами; 
ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); 

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 
проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми 

единицами (слово, предложение, текст); 
формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова 

являются (не являются) однокоренными (родственными). 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 
выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника 

для получения информации; 
устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; "читать" информацию, представленную в 
схеме, таблице; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, 
таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога; 
признавать возможность существования разных точек зрения в 

процессе анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; 
корректно и аргументированно высказывать свое мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 
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строить устное диалогическое выказывание; 
строить устное монологическое высказывание на определенную тему, 

на основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе 
прочитанного или услышанного текста. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: 

планировать с помощью учителя действия по решению 
орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 
устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при 

выполнении заданий по русскому языку; 
корректировать с помощью учителя свои учебные действия для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при 
списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
строить действия по достижению цели совместной деятельности при 

выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: 
распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и 
высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать 
замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с помощью 
учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат. 
Содержание обучения в 3 классе. 
Сведения о русском языке. 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 
Фонетика и графика. 
Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный 

(безударный); согласный твердый (мягкий), парный (непарный); согласный 
глухой (звонкий), парный (непарный); функции разделительных мягкого и 
твердого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и 
твердого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 
разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 
каталогами. 

Орфоэпия. 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 
ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 
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Использование орфоэпического словаря для решения практических 
задач. 

Лексика. 
Повторение: лексическое значение слова. 
Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие 

слова (ознакомление). 
Состав слова (морфемика). 
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) 

слова; признаки однокоренных (родственных) слов; различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); 
окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, 
приставка, суффикс - значимые части слова. Нулевое окончание 
(ознакомление). Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология. 
Части речи. 
Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Имена существительные единственного и множественного числа. Имена 
существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имен 
существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Изменение имен существительных по падежам и числам 
(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена 
существительные одушевленные и неодушевленные. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 
Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 
существительного. Изменение имен прилагательных по родам, числам и 
падежам (кроме имен прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имен 
прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их 
употребление в речи. Использование личных местоимений для устранения 
неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. 
Неопределенная форма глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время 
глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в 
прошедшем времени. 

Частица не, ее значение. 
Синтаксис. 
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения 
- подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления 
на виды). Предложения распространенные и нераспространенные. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но 
и без союзов. 

Орфография и пунктуация. 
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Орфографическая зоркость как осознание места возможного 
возникновения орфографической ошибки, различные способы решения 
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 
контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 
текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения 
(уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 
разделительный твердый знак; 
непроизносимые согласные в корне слова; 
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 
безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных 

(на уровне наблюдения); 
безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных (на 

уровне наблюдения); 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 
раздельное написание частицы не с глаголами. 
Развитие речи. 
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и другое. Соблюдение норм речевого 
этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 
Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать 
собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 
общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно 
координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 
владеющими русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: 
признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, 
корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному 
плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, 
синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 
создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану. 
Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации 

применения. 
Изучение русского языка в 3 классе способствует работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
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Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять 
общие и различные грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 
сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): 

выделять особенности каждого типа текста; 
сравнивать прямое и переносное значение слова; 
группировать слова на основании того, какой частью речи они 

являются; 
объединять имена существительные в группы по определенному 

грамматическому признаку (например, род или число), самостоятельно 
находить возможный признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, 
предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 
второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить 
понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста 
на основе предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, 
планировать действия по изменению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым 
материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-
исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трех типов 
текстов, подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на 
основе предложенных критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-
исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации как результата наблюдения за языковыми единицами. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), адекватные ситуации общения; 
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готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, 
наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие 
приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием 
норм речевого этикета. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений планировать действия по 
решению орфографической задачи; выстраивать последовательность 
выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по 
русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для 
преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при 
определении части речи, члена предложения при списывании текстов и 
записи под диктовку. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного 
мини-исследования или проектного задания на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на 
предложенные образцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять 
работу, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 
подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, 
инициативность для достижения общего успеха деятельности. 

Содержание обучения в 4 классе. 
Сведения о русском языке. 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-
исследование, проект. 

Фонетика и графика. 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове 

по заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному 
алгоритму). 

Орфоэпия. 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы 

произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 
перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при 
определении правильного произношения слов. 

Лексика. 
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Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в 
речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые 
случаи). 

Состав слова (морфемика). 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 
(повторение изученного). 

Основа слова. 
Состав неизменяемых слов (ознакомление). 
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 
Морфология. 
Части речи самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Склонение имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа 
ожерелье во множественном числе; а также кроме собственных имен 
существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го 
склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные 
(ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от 
формы имени существительного (повторение). Склонение имен 
прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные 
местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного числа; 
склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 
будущем времени (спряжение). I и II спряжение глаголов. Способы 
определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в 
речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 
Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 
Частица не, ее значение (повторение). 
Синтаксис. 
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их 

сходства и различий; виды предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений 
по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 
между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых 
вопросов); распространенные и нераспространенные предложения 
(повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с 
одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с 
однородными членами. 
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Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные 
предложения: сложносочиненные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные 
предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация. 
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки; различные способы решения орфографической 
задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке 
собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 
орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения 
(уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа 
ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имен 
существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имен прилагательных; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа; 
наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 
безударные личные окончания глаголов; 
знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединенными союзами и, а, но и без союзов. 
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух 

простых (наблюдение). 
Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 
Развитие речи. 
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная 
открытка, объявление и другое); диалог; монолог; отражение темы текста или 
основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учетом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; 
выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 
Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 
содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 
информации. Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной 
задачей. 

Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом 
метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
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Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным 
частям речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к 
одной части речи, отличающихся грамматическими признаками; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они 
являются; 

объединять глаголы в группы по определенному признаку (например, 
время, спряжение); 

объединять предложения по определенному признаку, самостоятельно 
устанавливать этот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 
устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 
ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, 

неопределенная форма, однородные члены предложения, сложное 
предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому 
языку, выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных 
критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа 
(звуко-буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведенного наблюдения за языковым материалом 
(классификации, сравнения, мини-исследования); 

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

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 
выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно-
практической задачи; находить дополнительную информацию, используя 
справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 
единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем 
способа ее проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при 
поиске для выполнения заданий по русскому языку информации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации. 
  Общение как часть коммуникативных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: 
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воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные 
языковые средства для выражения эмоций в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности 
написания, при обобщении результатов наблюдения за орфографическим 
материалом; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование), определяя необходимый в данной речевой ситуации тип 
текста; 

готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 
 Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: 
самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий; 
предвидеть трудности и возможные ошибки. 
 Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: 
контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия для преодоления ошибок; 
находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 
оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности 

и свой вклад в нее; 
адекватно принимать оценку своей работы. 
 Совместная деятельность способствует формированию умений: 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы, планы, идеи. 
Программа по литературному чтению на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 
программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 
ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 
программе воспитания. 

Программа по литературному чтению представляет вариант 
распределения предметного содержания по годам обучения с 
характеристикой планируемых результатов. Содержание программы по 
литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 
образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг 
чтения, творческая деятельность. 
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В основу отбора произведений для литературного чтения положены 
общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным 
возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных 
произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 
нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 
отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 
литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по 
литературному чтению является представленность разных жанров, видов и 
стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной 
литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения 
метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать 
различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 
начального общего образования 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается 
вводным интегрированным учебным курсом "Обучение грамоте" 
(рекомендуется 180 часов: русского языка 100 часов и литературного чтения 
80 часов). Содержание литературного чтения, реализуемого в период 
обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. После 
периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 
10 учебных недель (40 часов), для изучения литературного чтения во 2 - 4 
классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом 
классе). 

Содержание обучения в 1 классе. 
Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). 

Восприятие текста произведений художественной литературы и устного 
народного творчества (не менее четырех произведений). Фольклорная и 
литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и 
волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность 
событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. 
Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 
Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных 
(авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 
(отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, 
"Лисица и тетерев", "Лиса и рак", литературные (авторские) сказки, 
например, К.Д. Ушинский "Петух и собака", сказки В.Г. Сутеева "Кораблик", 
"Под грибом" и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Понятие "тема произведения" (общее 
представление): чему посвящено, о чем рассказывает. Главная мысль 
произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). 
Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее 
представление на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, 
Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и 
других). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 
Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием 
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произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, 
дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Худо тому, кто добра не 
делает никому", Л.Н. Толстой "Косточка", Е.А. Пермяк "Торопливый ножик", 
В.А. Осеева "Три товарища", А.Л. Барто "Я - лишний", Ю.И. Ермолаев 
"Лучший друг" и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 
произведений о природе (на примере трех-четырех доступных произведений 
А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другое). 
Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, 
человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности 
стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 
ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. 
Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе 
родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального 
отклика на произведение. Роль интонации при выразительном чтении. 
Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее 
шести произведений). Многообразие малых жанров устного народного 
творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, 
играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка 
игровой народный фольклор. Загадки средство воспитания живости ума, 
сообразительности. Пословицы проявление народной мудрости, средство 
воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 
Произведения о братьях наших меньших (три - четыре автора по 

выбору) - герои произведений: Цель и назначение произведений о 
взаимоотношениях человека и животных воспитание добрых чувств и 
бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 
научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его 
внешности, действий, нравственно-этических понятий: любовь и забота о 
животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки "Лис и Мышонок", Е.И. 
Чарушин "Про Томку", М.М. Пришвин "Еж", Н.И. Сладков "Лисица и Еж" и 
другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение 
произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере 
произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). 
Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 
привязанность одного человека к другому (матери к ребенку, детей к матери, 
близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина "Посидим в тишине", А.Л. 
Барто "Мама", А.В. Митяев "За что я люблю маму" и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не 
менее трех произведений). Способность автора произведения замечать 
чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных 
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явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических 
событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф "Чудо", В.В. Лунин "Я видел чудо", 
Б.В. Заходер "Моя Вообразилия", Ю.П. Мориц "Сто фантазий" и другие (по 
выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление 
о том, что книга - источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 
иллюстрации как элементы ориентировки в книге. Умение использовать 
тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 
пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 
стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 
текста; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые 
фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка 
(фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в 
пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, 
пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать 
последовательность событий в произведении, характеризовать героя, давать 
положительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы 
по фактическому содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 
понимать, что текст произведения может быть представлен в 

иллюстрациях, различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и 
другие); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из 
текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и 
пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного 
текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать свое 
отношение к обсуждаемой проблеме; 
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пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, 
рисунки, предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 
описывать свое настроение после слушания (чтения) стихотворений, 

сказок, рассказов. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 
понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к учителю; 
проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой 

навык чтения; 
с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении 

читательской деятельности. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
проявлять желание работать в парах, небольших группах; 
проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 
Содержание обучения во 2 классе. 
О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не 

менее трех произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и 
других). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 
Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к 
Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с 
главной мыслью и идеей произведения. Отражение темы Родины в 
изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. 
Поленова и других). 

Произведения для чтения: И.С. Никитин "Русь", Ф.П. Савинов 
"Родина", А.А. Прокофьев "Родина" и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 
фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 
по выбору). Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, 
небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, 
"перевертыш событий" как основа построения небылиц. Ритм и счет как 
основные средства выразительности и построения считалки. Народные 
песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы 
загадок. Сказка - выражение народной мудрости, нравственная идея 
фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, 
бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов 
России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 
языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): 
наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 
произведения народов России: отражение в сказках народного быта и 
культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, 
скороговорки, загадки, народные песни, русская народная сказка "Каша из 
топора", русская народная сказка "У страха глаза велики", русская народная 
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сказка "Зимовье зверей", русская народная сказка "Снегурочка", сказки 
народов России (1 - 2 произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы 
в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы 
(по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений 
природы (звуки, краски времен года). Средства выразительности при 
описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создает 
пейзажная лирика. Отражение темы "Времена года" в картинах художников 
(на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. 
Шишкина и других) и музыкальных произведениях (например, произведения 
П.И. Чайковского, А. Вивальди и других). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Уж небо осенью дышало...", 
"Вот север, тучи нагоняя...", А.А. Плещеев "Осень", А.К. Толстой "Осень. 
Обсыпается наш сад...", М.М. Пришвин "Осеннее утро", Г.А. Скребицкий 
"Четыре художника", Ф.И. Тютчев "Чародейкою Зимою", "Зима недаром 
злится", И.С. Соколов-Микитов "Зима в лесу", С.А. Есенин "Поет зима - 
аукает...", И.З. Суриков "Лето" и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном 
произведении (расширение круга чтения: не менее четырех произведений, 
Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). 
Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, 
терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). 
Герой произведения (введение понятия "главный герой"), его характеристика 
(портрет), оценка поступков. 

 Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Филиппок", Е.А. Пермяк 
"Две пословицы", Ю.И. Ермолаев "Два пирожных", В.А. Осеева "Синие 
листья", Н.Н. Носов "На горке", "Заплатка", А.Л. Барто "Катя", В.В. Лунин "Я 
и Вовка", В.Ю. Драгунский "Тайное становится явным" и другие (по 
выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) 
сказка: "бродячие" сюжеты (произведения по выбору, не менее четырех). 
Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, 
особенностей языка. Тема дружбы, взаимопомощи в произведениях 
зарубежных авторов (снять). Составление плана произведения: части текста, 
их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 
произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка "Золотая рыбка", А.С. 
Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке", народная сказка "Морозко", В.Ф. 
Одоевский "Мороз Иванович", В.И. Даль "Девочка Снегурочка" и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о 
животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; 
произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных 
- тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. 
Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов 
животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои 
стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание 
животных в художественном и научно-познавательном тексте. Нравственно-
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этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). 
Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные 
басни (на примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль 
басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-
иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е.И. Чарушин, 
В.В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов "Лебедь, Щука и Рак", Л.Н. 
Толстой "Лев и мышь", М.М. Пришвин "Ребята и утята", Б.С. Житков 
"Храбрый утенок", В.Д. Берестов "Кошкин щенок", В.В. Бианки "Музыкант", 
Е.И. Чарушин "Страшный рассказ", С.В. Михалков "Мой щенок" и другие 
(по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений 
взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по 
выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о 
семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему 
поколению, радость общения и защищенность в семье. Тема художественных 
произведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Отец и сыновья", А.А. 
Плещеев "Песня матери", В.А. Осеева "Сыновья", С.В. Михалков "Быль для 
детей", С.А. Баруздин "Салют" и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка 
(не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, 
Х.-К. Андерсен и другие). Характеристика авторской сказки: герои, 
особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных 
народов. Составление плана художественного произведения: части текста, их 
главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 
произведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро "Кот в сапогах", Х.-К. Андерсен 
"Пятеро из одного стручка" и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 
литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: 
содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 
рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга 
учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 
пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 
стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, 
о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), 
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по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка 
(фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 
народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную 
мысль произведения, находить в тексте слова, подтверждающие 
характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по 
предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий 
(действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра 
(ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном 
значении, объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и по 
словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 
ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по 

автору, каталогу на основе рекомендованного списка; 
по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях 

предполагать тему и содержание книги; 
пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 
участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои 

ответы, дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и 
высказывания на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 
обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать 

(устно) простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) 
произведения; 

описывать (устно) картины природы; 
сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие 

сказки; 
участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из 

художественных произведений. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 
оценивать свое эмоциональное состояние, возникшее при прочтении 

(слушании) произведения; 
удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного) текста; 
контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

(слушании) произведения; 
проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
выбирать себе партнеров по совместной деятельности; 
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распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 
отвечать за общий результат работы. 

Содержание обучения в 3 классе. 
О Родине и ее истории. Любовь к Родине и ее история важные темы 

произведений литературы (произведения одного - двух авторов по выбору). 
Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей 
страны и родного края главные идеи, нравственные ценности, выраженные в 
произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических 
произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков. Осознание нравственно-
этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за 
красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 
произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о 
Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: 
интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Наше отечество", М.М. 
Пришвин "Моя Родина", С.А. Васильев "Россия", Н.П. Кончаловская "Наша 
древняя столица" (отрывки) и другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры 
фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, 
загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов 
России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, 
созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использование 
образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные 
ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и 
нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 
Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык 
(лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как 
отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, 
иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я. Билибина, В.М. Конашевич). Отражение 
в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы 
песен. Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной 
земле. Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. 
Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, 
выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, 
какими качествами обладал). Характеристика былин как героического 
песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие 
слова, их место в былине и представление в современной лексике. 
Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного 
произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная 
сказка "Иван-царевич и серый волк", былина об Илье Муромце и другие (по 
выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт. 
Лирические произведения А.С. Пушкина: средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки 
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А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, "Сказка о царе Салтане, о 
сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди"). Нравственный смысл произведения, структура 
сказочного текста, особенности сюжета, прием повтора как основа изменения 
сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и 
отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. 
Билибин - иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 
царевне Лебеди", "В тот год осенняя погода...", "Опрятней модного 
паркета..." и другие (по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое 
помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. 
Крылов великий русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): 
назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. 
Использование крылатых выражений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов "Ворона и Лисица", "Лисица и 
виноград", "Мартышка и очки" и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX - XX веков. 
Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. 
Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти 
авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, 
А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. 
Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства 
выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 
сравнения. Звукопись, ее выразительное значение. Олицетворение как одно 
из средств выразительности лирического произведения. Живописные 
полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение 
средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, 
олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в 
произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев "Есть в осени 
первоначальной...", А.А. Фет "Кот поет, глаза прищуря", "Мама! Глянь-ка из 
окошка...", А.Н. Майков "Осень", С.А. Есенин "Береза", Н.А. Некрасов 
"Железная дорога" (отрывок), А.А. Блок "Ворона", И.А. Бунин "Первый снег" 
и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. 
Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трех произведений). 
Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. 
Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, 
кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. 
Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 
различение рассказчика и автора произведения. Художественные 
особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Лебеди", "Зайцы", "Прыжок", 
"Акула" и другие. 
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Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее 
двух). Круг чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. 
Соколова-Микитова и других. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 
герои). Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин "Лягушка-путешественница", 
И.С. Соколов-Микитов "Листопадничек", М. Горький "Случай с Евсейкой" и 
другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и 
его отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг 
чтения (по выбору, не менее четырех произведений): произведения Д.Н. 
Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. 
Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, 
объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков "Про обезьянку", К.Г. 
Паустовский "Барсучий нос", "Кот Ворюга", Д.Н. Мамин-Сибиряк 
"Приемыш", А.И. Куприн "Барбос и Жулька" и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети - герои произведений: раскрытие тем 
"Разные детские судьбы", "Дети на войне". Отличие автора от героя и 
рассказчика. Герой художественного произведения: время и место 
проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая 
обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети 
на войне (произведения по выбору двух-трех авторов). Основные события 
сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных 
качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев "На ялике", А. Гайдар "Тимур 
и его команда" (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 
юмористического произведения. Средства выразительности текста 
юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 
рассказов (не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. 
Драгунский и другие (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 
2 произведения), Н.Н. Носов "Веселая семейка" (1 - 2 рассказа из цикла) и 
другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух - трех авторов 
по выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. 
Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных 
писателей о животных. Известные переводчики зарубежной литературы: С.Я. 
Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Гадкий утенок", Ш. Перро 
"Подарок феи" и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 
литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 
осознание важности читательской деятельности. Использование с учетом 
учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 
предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид 



125 
 

искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с 
рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические 
и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, 
народные и авторские произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, 
определять тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, 
находить в тексте заданный эпизод, определять композицию произведения, 
характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 
последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным 
жанрам; произведения одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров 
(портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или 
изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы 
и изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам 
выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 
составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

читать текст с разными интонациями, передавая свое отношение к 
событиям, героям произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 
пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 
выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая 

соответствующее настроение; 
сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 
Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 

умений: 
принимать цель чтения, удерживать ее в памяти, использовать в 

зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию 
поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 
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выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и 
результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, 

подчиненного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 
в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать (драматизировать) несложные произведения фольклора и 
художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере ее 
исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 
выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

Содержание обучения в 4 классе. 
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ 

родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и 
поэтов XIX и XX веков (по выбору, не менее четырех, например, 
произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. 
Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной земле в 
литературе разных народов (на примере писателей родного края, 
представителей разных народов России). Страницы истории России, великие 
люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других 
выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение 
нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема 
Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере 
рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, 
подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, 
знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2 - 3 
произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин "Родине", В.М. Песков 
"Родине", А.Т. Твардовский "О Родине большой и малой" (отрывок), С.Т. 
Романовский "Ледовое побоище", С.П. Алексеев (1 - 2 рассказа военно-
исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная 
духовная культура (произведения по выбору). Многообразие видов 
фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное 
значение фольклора для появления художественной литературы. Малые 
жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 
фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, 
волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, 
быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных 
народов по тематике, художественным образам и форме ("бродячие" 
сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. 
Герой былины - защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи 
Муромца, Алеши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где 
жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной 
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выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 
Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной 
лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В.М. 
Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, 
народные сказки (2 - 3 сказки по выбору), сказки народов России (2 - 3 сказки 
по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне 
Никитиче (1 - 2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических 
произведениях А.С. Пушкина. Средства художественной выразительности в 
стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) 
на примере 2 - 3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: 
"Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". Фольклорная основа 
авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные 
помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях", "Няне", "Осень" (отрывки), "Зимняя дорога" и другие. 

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом 
жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. 
Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и 
прозаические (не менее трех). Развитие событий в басне, ее герои 
(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 
назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. "Стрекоза и муравей", 
"Квартет", И.И. Хемницер "Стрекоза", Л.Н. Толстой "Стрекоза и муравьи" и 
другие. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения 
М.Ю. Лермонтова (не менее трех). Средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. 
Метафора как "свернутое" сравнение. Строфа как элемент композиции 
стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 
стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов "Утес", "Парус", "Москва, 
Москва! ...Люблю тебя как сын..." и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две - 
три по выбору). Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, 
П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). Связь литературной 
сказки с фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки. 
Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов "Серебряное копытце", П.П. 
Ершов "Конек-Горбунок", С.Т. Аксаков "Аленький цветочек" и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX - XX веков. 
Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме 
чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: 
лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 
выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, 
А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. 
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Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 
Авторские приемы создания художественного образа в лирике. Средства 
выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 
сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как 
иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский "Загадка", И.С. Никитин "В 
синем небе плывут над полями...", Ф.И. Тютчев "Как неожиданно и ярко", 
А.А. Фет "Весенний дождь", Е.А. Баратынский "Весна, весна! Как воздух 
чист"..", И.А. Бунин "Листопад" (отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трех произведений): 
рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. 
Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных 
жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 
автобиографической повести Л.Н. Толстого "Детство". Особенности 
художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. 
Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Детство" (отдельные главы), 
"Русак", "Черепаха" и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения 
человека и животных, защита и охрана природы как тема произведений 
литературы. Круг чтения (не менее трех авторов): на примере произведений 
А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. 
Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев "Капалуха", М.М. Пришвин 
"Выскочка", С.А. Есенин "Лебедушка", К.Г. Паустовский "Корзина с 
еловыми шишками" и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх 
и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере 
произведений не менее трех авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. 
Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя 
как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. 
Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов "Мальчики", Н.Г. Гарин-
Михайловский "Детство Темы" (отдельные главы), М.М. Зощенко "О Леньке 
и Миньке" (1 - 2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми 
шишками" и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - 
произведение литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса 
как жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские 
ремарки: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак "Двенадцать месяцев" и 
другие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух 
произведений по выбору): юмористические произведения на примере 
рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. 
Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста 
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юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в 
кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 
2 произведения по выбору), Н.Н. Носов "Витя Малеев в школе и дома" 
(отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений 
зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, 
братьев Гримм и других (по выбору). Приключенческая литература: 
произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Дикие лебеди", 
"Русалочка", Дж. Свифт "Приключения Гулливера" (отдельные главы), Марк 
Твен "Том Сойер" (отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 
литературой). Польза чтения и книги: книга - друг и учитель. Правила 
читателя и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). 
Виды информации в книге: научная, художественная, справочно-
иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-
сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. 
Работа с источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 
стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать свое чтение с точки зрения 
понимания и запоминания текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать 
принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в 
тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, 
эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 
сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по 
контрасту или аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, 
дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в 
произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности 
стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 
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использовать справочную информацию для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по ее элементам (обложка, оглавление, 
аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 
составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и 
задавать вопросы к учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 
рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и 

его произведениях; 
оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним; 
использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 
сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера по наблюдениям, на заданную тему. 
Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 

умений: 
понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 
определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 
оценивать выступление (свое и одноклассников) с точки зрения 

передачи настроения, особенностей произведения и героев; 
осуществлять контроль процесса и результата деятельности, 

устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять 
способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и 

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 
соблюдать правила взаимодействия; 
ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 
 
Программа по окружающему миру на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения ООП 
НОО, представленных в ФГОС НОО и федеральной программы воспитания. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для 
обязательного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне 
начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 
завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, 
коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 
средствами окружающего мира с учетом возрастных особенностей 
обучающихся. В 1 и 2 классах предлагается пропедевтический уровень 
формирования универсальных учебных действий, так как их становление на 
уровне начального общего образования только начинается. 
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Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 
результатов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека 
в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде 
обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 
системах: "Человек и природа", "Человек и общество", "Человек и другие 
люди", "Человек и познание". Важнейшей составляющей всех указанных 
систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 
обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 
развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и 
оценки возникшей ситуации. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлен на 
основе следующих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 
освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: 

"Человек и природа", "Человек и общество", "Человек и другие люди", 
"Человек и его самость", "Человек и познание". 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего 
мира, - 270 часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс - 66 часов, 2 
класс - 68 часов, 3 класс - 68 часов, 4 класс - 68 часов. 

Содержание обучения в 1 классе. 
Человек и общество. 
Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, 

школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 
дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками - учеба, игры, отдых. 
Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и 
учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила 
безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 
Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов 

семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 
Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России 
(герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. 
Название своего населенного пункта (города, села), региона. Культурные 
объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 
Человек и природа. 
Природа - среда обитания человека. Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, 
вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой 
своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) 
по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и 
природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, 
называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. 
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Дикорастущие и культурные растения. Части растения (название, краткая 
характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, 
плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, 
рыбы и другие). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). 
Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование 
бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 
(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 
условиях контролируемого доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 
пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать 
зависимость изменений в живой природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 
насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность представителей 
одной группы (в пределах изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 
устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: 
текста, иллюстраций, видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 
в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на 

вопросы, дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным 
мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, 
ее столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 
соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с 

принадлежностью народу Российской Федерации, описывать предмет по 
предложенному плану; 
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описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе 
свое отношение к природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они 
различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами 
здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, 
закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и 
улицах другими детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения 
режима дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного 
движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений 
соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 
справедливо распределять работу, определять нарушение правил 
взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

Содержание обучения во 2 классе. 
Человек и общество. 
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и ее столица на 

карте. Государственные символы России. Москва - столица России. Святыни 
Москвы - святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 
другие. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 
Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и другие). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте. Города России. Россия - многонациональное 
государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, 
его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 
истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 
Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 
жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление 
схемы родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 
справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям 
других людей - главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа. 
Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 
Звезды и созвездия, наблюдения звездного неба. Планеты. Чем Земля 

отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: 
глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 
горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 
природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 
помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 
культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 



134 
 

растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 
земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 
Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений 
и животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана 
природы. Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 
Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приемов 
пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 
как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в 
школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при 
приемах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила 
безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание 
на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 
безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной 
помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" (коммуникация в 
мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 
пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, 
сравнение, измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, 
твердое, газообразное); 

различать символы Российской Федерации; 
различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 

изученного); 
группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и 

ядовитые (в пределах изученного); 
различать прошлое, настоящее, будущее. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 
различать информацию, представленную в тексте, графически, 

аудиовизуально; 
читать информацию, представленную в схеме, таблице; 
используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять 

схемы; 
соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 
характеристикой: понятия и термины, связанные с социальным миром 
(индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; 

поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, 
родной край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, 
явление, вещество; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны 
здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная 
ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других 
планет Солнечной системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, 
"Моя семья", "Какие бывают профессии?", "Что "умеют" органы чувств?", 
"Лес - природное сообщество" и другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного 
и растения как живого существа; связь изменений в живой природе с 
явлениями неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесенных в Красную 
книгу России (на примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 
следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении 

учебной задачи; 
контролировать с небольшой помощью учителя последовательность 

действий по решению учебной задачи; 
оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 
оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, 

культуры общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 
проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств 

разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план 
работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из 
предложенных) способы их разрешения. 

Содержание обучения в 3 классе. 
Человек и общество. 
Общество как совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 
цели. Наша Родина - Российская Федерация. Уникальные памятники 
культуры России, родного края. Государственная символика Российской 
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Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 
России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 
государственным символам России. 

Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы 
и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 
общественно значимая ценность в культуре народов России. Особенности 
труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы 
стран, в которых они находятся. 

Человек и природа. 
Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. 
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 
жидкостями, газами. Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение 
воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния 
воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и 
хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, 
воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 
хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 
Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). Почва, ее состав, 
значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение 
шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие 
растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 
окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания 
и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения 
(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 
изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 
основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от 
условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, 
птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, 
необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль 
животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном 
сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - 
распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 
сообщества. Природные сообщества родного края (2 - 3 примера на основе 
наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 
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Человек - часть природы. Общее представление о строении тела 
человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 
дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, 
частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 
Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о 
здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого 
дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей 
части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 
других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 
предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения 
пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 
безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в 
вагоне, на борту самолета, судна; знаки безопасности). Безопасность в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ориентирование в 
признаках мошеннических действий, защита персональной информации, 
правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях 
контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
"Интернет". 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, 
поведение животных) по предложенному и самостоятельно составленному 
плану; на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в 
парах, группах) делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 
поведения и условиями жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) 
существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 
различать понятия "век", "столетие", "историческое время"; 
соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 
понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать 

полезную и интересную информацию о природе нашей планеты; находить на 
глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте 
нашу страну, столицу, свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с 
изображенными объектами; 
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находить по предложению учителя информацию в разных источниках: 
текстах, таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной 
сети "Интернет" (в условиях контролируемого входа); 

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 
ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их 

краткой характеристикой: 
понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, 

семейный бюджет, памятник культуры); 
понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, 

океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь 
питания, Красная книга); 

понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью 
(знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, 
предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 
описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе 

сравнения объектов природы; 
приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных 

царств природы; 
называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма; 
описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей 

страны (в пределах изученного). 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 
планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои 

действия (при небольшой помощи учителя); 
устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 

корректировать свои действия. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя 

(лидера), подчиненного; 
оценивать результаты деятельности участников, положительно 

реагировать на советы и замечания в свой адрес; 
выполнять правила совместной деятельности, признавать право 

другого человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно 
разрешать возникающие конфликты с учетом этики общения. 

Содержание обучения в 4 классе. 
Человек и общество. 
Конституция - Основной закон Российской Федерации. 
Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации - глава государства. Политико-административная 
карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие 
достопримечательности, знаменитые соотечественники. 
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Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. 
Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 
весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, День 
Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к 
культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 
государственным символам России. 

История Отечества. "Лента времени" и историческая карта. 
Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Государство Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 
быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 
национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного 
культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 
культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 
своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-
культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям 
независимо от их национальности, социального статуса, религиозной 
принадлежности. 

Человек и природа. 
Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, 

измерения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце - 
ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 
Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Обращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. Формы земной 
поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности 
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
Водоемы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 
водный поток; использование рек и водоемов человеком. Крупнейшие реки и 
озера России, моря, омывающие ее берега, океаны. Водоемы и реки родного 
края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в 
России и за рубежом (2 - 3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 
зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи 
в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы 
взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, 
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воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила 
нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 
(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности. 
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 
Безопасность в городе (планирование маршрутов с учетом 

транспортной инфраструктуры города; правила безопасного поведения в 
общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила 
безопасного поведения велосипедиста с учетом дорожных знаков и разметки, 
сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката 
и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (поиск 
достоверной информации, опознавание государственных образовательных 
ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития 
человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 
поведения в среде обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение 
реки, форма поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определенной 
природной зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к 
природной зоне; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 
объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в 
разных формах; оценивать объективность информации, учитывать правила 
безопасного использования электронных образовательных и 
информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об 
окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и 
информационно-телекомуникационную сеть "Интернет" (в условиях 
контролируемого выхода); 

делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 
дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в нее 
иллюстрации, таблицы, диаграммы. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; 
культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, 
иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции 
различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в 
деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и 
самочувствия организма вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, 
доброты, справедливости и других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на 
основе сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых 
цепей); 

составлять небольшие тексты "Права и обязанности гражданина 
Российской Федерации"; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории 
нашей страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 
предвидеть трудности и возможные ошибки; 
контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия при необходимости; 
адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над 

ошибками; 
находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных 

ролей: руководителя, подчиненного, напарника, члена большого коллектива; 
ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 
анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, 

труда, использования инструментов, которые могут стать опасными для 
здоровья и жизни других людей. 

Перечень программ курсов внеурочной деятельности 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
содержание внеурочной деятельности с указанием формы реализации курса; 
внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 
деятельности; тематическое планирование. 

Программы курсов внеурочной деятельности представлены в 
сборниках: 
 Программы внеурочной деятельности. Система Л.В.Занкова/ Сост. 

Е.Н.Петрова.- Самара: Издательство «Учебная литература: Издательский 
дом «Федоров», 2012. 
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 Сборник «Программы начального общего образования. Система 
Л.В.Занкова/ Сост. Н.В.Нечаева, С.В. Сабина – Ч.2.– Самара: 
Издательский дом «Федоров», 2011. – 80с. 

 Сборник программ для организации внеурочной деятельности в 
начальной школе. – сост. Казачкова С.П., Волгоград - 2011 

Внеурочная деятельность в начальных классах реализуется по 
следующим направлениям: 
а) спортивно-оздоровительное направление: 
 «Подвижные игры». Рабочая программа разработана на основе 
авторской программы, разработанной творческой группой учителей 
начальных классов Лицея (Никитенко М.Б., Черкашина Н.Н., Мироненко 
О.В.) и рассчитана на 1-е полугодие 1-го года обучения. 

Целью программы является создание условий для физического 
развития детей, формирование личности ребёнка средствами подвижных игр 
через включение их в совместную деятельность. В результате освоения курса 
планируется: 

• укрепить здоровье детей, формировать навыки здорового образа жизни; 
• обобщить знания об истории, культуре народных игр; 
• развивать умения работать в коллективе; 
• формировать у детей уверенность в своих силах; 
• формировать умение применять игры самостоятельно 

 «Лапта». Рабочая программа разработана на основе Примерной 
рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» (модуль 
«Лапта») для образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования / Под ред. Федченко Н.С., директора ФГБУ «Федеральный центр 
организационно-методического обеспечения физического воспитания», 
кандидата педагогических наук, Фокина С.О., президента Общероссийской 
общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация русской 
лапты России» и рассчитана на 2 года (3-4 класс). 

Целью программы является формирование у обучающихся навыков 
общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 
мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 
здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с 
использованием средств вида спорта лапта.  

Задачи программы: 
- всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение 

объёма их двигательной активности; 
- укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей их организма, обеспечение безопасности на 
занятиях по лапте; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории 
развития лапты в частности; 

- формирование общих представлений о лапте, о ее возможностях и 
значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 
физической подготовке обучающихся; 
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- формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и 
умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 
культурном уровне развития личности обучающегося, создающем 
необходимые предпосылки для его самореализации; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта 
«Лапта»; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества; 

-развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- 
познавательного интереса к предмету «Физическая культура», 
удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях 
физической культурой и спортом; 

- выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 
«Плавание». Рабочая программа модифицирована и составлена на 

основе примерной рабочей программы учебного предмета «Физическая 
культура» (модуль «Плавание») для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего и основного 
общего образования,  включающая 36-часовую программу обучения 
плаванию  / Под ред. В.В. Сальникова, Президента Всероссийской федерации 
плавания, четырехкратного олимпийского чемпиона, кандидата 
педагогических наук; Н.С. Федченко, директора ФГБУ «Федеральный центр 
организационно-методического обеспечения физического воспитания», 
кандидата педагогических наук. 

Цель программы - обучение плаванию как базовому жизненно 
необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой 
культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 
сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и 
безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с 
использованием средств плавания.  

Задачи: 
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение 

объёма их двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения средствами плавания; 

формирование жизненно важного навыка плавания и умения применять 
его в различных условиях; 

формирование общих представлений о плавании, его возможностях и 
значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 
физической подготовке обучающихся; 

обучение основам техники всех способов плавания, безопасному 
поведению на занятиях в бассейне, отдыхе у воды, в критических ситуациях; 
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формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
средствами плавания с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью;  

воспитание общей культуры развития личности обучающегося 
средствами плавания, в том числе, для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- 
познавательного интереса к предмету «Физическая культура»; 
удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях 
физической культурой и спортом средствами плавания; 
б) духовно-нравственное направление: 

Система классных часов «Разговор о важном» 
В основу работы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 
Основными задачами являются: 

• формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования 
у обучающихся гражданской идентичности; 

• воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической 
или социокультурной группы; 

• сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
• последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности; 
• формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 
оценивать отношения в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения; 
• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
• развивать чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к 

его великим свершениям и достойным страницам прошлого. 
«Я - белгородец». Рабочая программа разработана на основе авторской 

программы Т.М.Стручаевой, «Мой край-родная Белгородчина»,2014г. и 
рассчитана на 2 года (1-2 класс). Цель программы – создать условия для 
духовно-ценностной ориентации ребенка в окружающем мире через 
изучение и сохранение истории, природы и культуры родного края. 

Содержание краеведческого образования является существенным 
элементом системы общего образования, которое обладает уникальными 
возможностями в воздействии на личность школьника. Оно способствует 
формированию системы знаний о культурных ценностях, потенциале среды 
жизнедеятельности, умений применять их на практике, что в конечном итоге 
помогает подрастающему поколению учиться полно жить в настоящем, 
ценить его, выявлять в окружающей действительности светлые и добрые 
начала. 
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«Я-гражданин России». Рабочая программа разработана на основе 
авторской программы  С.В.Сабиной  «Я-гражданин России», рассчитанной на 
2 года обучения (3-4 класс).  Цель курса: способствовать формированию 
гражданско-патриотического сознания, нравственных позиций и 
самоопределения на основе расширения и систематизации 
общественнозначимых представлений ребенка о нашем далеком и недавнем 
прошлом, о социальном начале человека. Реализации этой цели 
способствуют следующие задачи курса: 

-содействовать ребенку в понимании особенностей общественных 
отношений в семье, родном крае, стране, в осознании своего места в семье, 
стране, мире; 

- оказывать помощь в осознании своей принадлежности государству, 
представляющему каждому его гражданину определенные права и 
требующему исполнения определенных обязанностей; 

- обогащать учащихся знаниями о родной стране, об общечеловеческих 
проблемах и ценностях, нормах морали и нравственности; 

- создавать условия для расширения кругозора школьников, из 
ретроспективного восприятия мира и ориентации во времени. 
в) социальное направление: 
 «Азбука психологии». Рабочая программа разработана на основе 
авторской программы  Н.П.Локаловой «Уроки психологического развития», 
рассчитанной на 2 года (1-2 класс). 

Цель программы – научить ребенка видеть корень своих проблем, 
осознавать те или иные противоречия и парадоксы в своём внутреннем мире, 
находить и использовать определенные приемы для достижения 
необходимых целей. Программа рассчитана на детей, имеющих проблемы во 
взаимоотношениях со сверстниками, с адаптацией к обучению, с овладением 
учебными знаниями, умениями и навыками. 

Лаборатория «Говорим и пишем правильно». Рабочая программа 
разработана на основе программы курса «Речь» авторов Л.Д.Мали, 
О.С.Арямовой и др. «Пензенский ГУ»,  для обучающихся 1-4 классов. 
Задачи курса: 
• обеспечить правильное усвоение детьми достаточного лексического 

запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций; 
• создавать речевые ситуации, стимулирующие мотивацию развития 

речи учащихся; 
• формировать речевые интересы и потребности младших школьников.  

г) общеинтеллектуальное направление: 
 «Занимательный русский язык». Рабочая программа для 2-4 класса 
разработана на основе авторской программы Мищенковой Л.В. Изд.РОСТ, 
2019г. Цель программы – способствовать более полному усвоению курса 
русского языка, обогащению словарного запаса, расширению кругозора, 
развитию познавательных способностей, формированию 
общеинтеллектуальных  умений. 
 «Наглядная геометрия». Рабочая программа курса разработана для 1-4 
класса на основе авторской программы Н.Б.Истоминой «Наглядная 
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геометрия». Цель программы - создание условий для интеллектуального 
развития ребенка через формирование пространственного и логического 
мышления. Изучение курса «Наглядная геометрия» в начальной школе 
направлено на развитие пространственного мышления как вида умственной 
деятельности и способа её развития в процессе обучения; формирование 
умения решать учебные и практические задачи средствами геометрии; 
проводить простейшие построения, способы измерения; воспитание интереса 
к умственному труду, стремления использовать знания геометрии в 
повседневной жизни. 
 «Говорим по-английски». Рабочая программа для 1-4 класса 
разработана на основе авторской программы Загоранской С.В. «Английский 
язык – окно в мир». 
 Необходимость этого курса продиктована важностью языковых и 
коммуникативных умений в современном многонациональном мире. Язык – 
это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и 
чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Дети 
овладевают языком через речевую деятельность, через восприятие речи и 
говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой 
деятельности детей. 

Программа обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных 
умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 
самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку 
проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий 
потенциал.  

Цели программы: 
 создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования 

его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 
деятельность посредством иностранного языка; 

 развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие 
артистических способностей, творческого воображения и фантазии; 

 знакомство с элементами традиционной детской  англоязычной культуры. 
 «Основы логики и информатики». Рабочая программа курса, 
рассчитанного на 4 года (1-4 класс) разработана на основе Программы по 
информатике для 1–4 классов, разработанной международной школой 
математики и программирования «Алгоритмика».  

Целью-ориентиром данного курса является воспитание и развитие 
качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, в 
частности приобретение учащимися информационной и коммуникативной 
компетентности. Курс нацелен на развитие базовых навыков 
программирования, критического мышления в рамках решения проблем 
цифровой грамотности учащихся. Ученики реализуют совместные проекты 
(разработка игр, участие в соревнованиях), в рамках которых они учатся 
навыкам командного взаимодействия. Кроме того, создание таких проектов и 
решение нестандартных творческих задач, презентация своих работ перед 
одноклассниками формируют навыки коммуникации и креативного 
мышления. Всё это готовит ребёнка не только к настоящему, но и к будущей 
успешной адаптации в обществе цифровой экономики. 
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д)  общекультурное направление: 
 «Художественное творчество». Рабочая программа курса разработана 
на основе авторской программы Т.Н.Просняковой «Художественное 
творчество: станем волшебниками», Самара: Издательский дом «Федоров», 
2012, рассчитанной на 2 года.  

Цель программы – развитие способности к эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру, овладение 
элементарными навыками и способами художественной деятельности. 
Программа одновременно решает ряд учебных, воспитательных и творческих 
задач. 

«Вокальная студия». Рабочая программа разработана на основе 
дополнительной общеобразовательной  программы «Основы музыкальной 
культуры», разработанной Институтом развития образования в сфере 
культуры и искусства г.Москвы, 2012г. рассчитанная на 2 года обучения (3-4 
класс). 

Программа «Основы музыкальной культуры» обеспечивает 
художественно-эстетическое развитие личности и приобретение  в процессе  
освоения данной программы музыкально-исполнительских и теоретических  
знаний, умений и навыков.  

 Программа «Основы музыкальной культуры» учитывает возрастные и  
индивидуальные особенности обучающихся и направлена на:  
–  формирование основ  музыкальной  культуры  средствами  активной 
деятельности в сфере музыкального искусства;  
–  создание условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно-нравственного развития детей;  
–  приобретение  собственного  опыта  музыкальной  деятельности  (в игре  
на музыкальных  инструментах,  слушании    и  анализе музыки,  пении, 
движении под музыку);  
–  воспитание  у  детей  культуры  сольного  и  ансамблевого музицирования;  
–  овладение  детьми  духовными  и  культурными  ценностями  народов 
мира. 

 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования 
 Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 
знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 
изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 
учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной 
деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), 
учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 
одной из составляющих успешности обучения в образовательной 
организации. 
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При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 
возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 
совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделенной 
(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 
младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 
организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 
универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 
обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 
цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 
преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 
существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 
ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 
начального общего образования (далее – программа формирования УУД) 
конкретизирует требованиям Стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения образовательной программы начального общего 
образования. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов 
освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 
в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 
реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 
формирования универсальных учебных действий конкретизирует 
соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  
• установить ценностные ориентиры начального образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
• выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 
действия  и  определить условия формирования  в образовательном процессе 
и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий 
содержит: 
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1. описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;  
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий; 
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов в соответствии с Рабочими программами учебных предметов;  
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 
5. описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий по уровням общего образования; 
6. планируемые результаты сформированности УУД. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 
ориентиры содержания образования на уровне начального общего 
образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества. 
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива 
и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 
вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. 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); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного 
отношения к себе; 
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- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 
возможностей. 

В нашей Программе ценностные ориентиры формирования УУД 
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим 
представлением о современном выпускнике начальной школы.   
     Это человек:  
 любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться; 
 любящий родной край и свою страну; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 
 умеющий высказать свое мнение; 
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 
основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 
сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 
децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют 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. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 
выпускники научатся использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 
содержание и условия деятельности в речи. 

Личностные универсальные учебные действия 
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отражают сформированность: 
1) ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей 
этнокультурной и российской идентичности, сопричастности к настоящему и 
будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 
(патриотическое воспитание); 
2) первоначальных представлений о человеке как члене общества (о правах и 
ответственности; об уважении и достоинстве), о нравственно-этических 
нормах поведения и межличностных отношений; готовности к 
конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и 
сверстниками, к приобретению позитивного опыта повседневного этикета, 
дисциплины в образовательной организации; способности к сопереживанию, 
доброжелательности, толерантности; неприятию любых форм поведения, 
направленного на причинение физического и морального вреда другим 
людям (духовно-нравственное воспитание); 
3) позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса 
обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на 
принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 
интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов 
(эстетическое воспитание); 
4) понимания важности научных знаний для жизни человека и развития 
общества; формирование предпосылок к становлению внутренней позиции 
личности; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной 
деятельности, умения организовывать самостоятельное познание 
окружающего мира (формирование первоначальных представлений о 
научной картине мира); 
5) готовности соблюдать правила здорового и безопасного (для себя и других 
людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
бережного отношения к физическому и психическому здоровью; понимания 
важности физического развития, здорового питания, занятий физической 
культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового 
образа жизни); 
6) понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к 
труду и людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков 
самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого 
труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 
7) первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и 
необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; 
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред природе, к 
жестокому обращению с животными (экологическое воспитание). 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 
к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
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• 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 учета позиций партнеров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 
• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 
поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 
обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• адекватно воспринимать оценку учителя; 
• различать способ и результат действия; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 
умственной форме. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• 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; 
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• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 
схемы для решения задач; 
• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
• 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; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 
• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть общим приемом решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание 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 общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
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• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнера; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 
собственной позиции других людей; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 
всех его участников; 
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 
• осуществлять взаимный 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. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных 
действий  на разных этапах обучения в начальной школе 

 
Класс Личностные 

УУД 
Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 
Коммуникативные 
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1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 
2. Уважать к 
своей семье, к 
своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям.  
3. Освоить  роли  
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать  
жизненные 
ситуаций  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.  
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
4. Оценивать учебные 
действия, применяя 
различные критерии 
оценки. 
5. Использовать в своей 
деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник и 
т.д. 

 

1. 
Ориентироваться  
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, объекты 
по заданным или 
самостоятельно 
выбранным 
критериям. 
4. Осуществлять 
логические 
действия 
классификация, 
анализ, синтез, 
обобщение. 
5.Усианавливать 
причинно-
следственные 
связи в изучаемом 
круге явлений 
6. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по классу.  
3. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
4. Слушать и 
понимать речь 
других. 
5. Участвовать  в 
паре.  
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1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.   
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться.  
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5.  Соотносить 
выполненное задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в работе 
простейшие  
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего задания 
по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении.  
 
 
 
 

1. 
Ориентироваться в 
учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.  
2. Отвечать на 
простые  и 
сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу.  
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой 
план . 
5. Определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию для  
выполнения 
задания.  
6. Находить 
необходимую 
информацию,  как 
в учебнике, так и в  
словарях в 
учебнике. 
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные   
простые выводы 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
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1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию 
другого». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важность или  
необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном  
процессе и жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного задания  
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.  
7. Использовать в работе 
литературу, 
инструменты, приборы.  
8. Оценка своего задания 
по  параметрам, заранее 
представленным. 
 
 

1. 
Ориентироваться в 
учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, 
какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель,  
а, иллюстрация и 
др.) 
4. Представлять 
информацию в 
виде текста, 
таблицы, схемы, в 
том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты.  
 
 
 
 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично 
относиться к своему 
мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом.  
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1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию 
другого», 
«народ», 
«национальность» 
и т.д. 
2. Уважение  к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие 
ценностей других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения;  
выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России. 

1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм 
его выполнения, 
корректировать работу 
по ходу его выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценивания, 
давать самооценку.  

1. 
Ориентироваться в 
учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, 
какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные 
диски. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные 
диски, сеть 
Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.   
6. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом. Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 
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её,  представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7. Уметь 
передавать  
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 

 
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», «Математика», 
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, 
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК системы Л.В.Занкова  помимо прямого 
эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, 
вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 
• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 
ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 
высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач 
и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 
объектов и отношений между ними; 
• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 
элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 
способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 
определенные возможности для формирования универсальных учебных 
действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературно
е чтение 

Математика  Окружающи
й мир 

личностные жизненное 
самоопределени
е 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смыслообразовани
е 

нравственно-
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
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оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, 
произвольные 
и осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное 
создание способов решения 
проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

коммуникативн
ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1. 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, 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 
процессом, который реализуется через все предметные области  и 
внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 
содержания, планировании  и организации  образовательного процесса с 
учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 
указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 
результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 
программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  можно 
осуществлять с помощью Портфеля достижений ученика, который является  
процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 
универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 
учебных действий. Для достижения результатов в систему учебников 
используемых УМК с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и 
темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 
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задачи. Научиться фиксировать внимание на цели деятельности и сохранять е 
школьнику помогут разнообразные формы представления заданий (тексты; 
наглядный  образ; рисунки, пиктограммы, схемы, модели, таблицы, 
диаграммы, кроссворды, ребусы, чертежи, выкройки, карты, планы; устная 
форма); пропуски в заданиях; недостаточность и избыточность фактов для их 
выполнения; выборочное выполнение заданий и др. 

Для успешного выполнения учебной задачи в учебниках 
предусмотрено сочетание в заданиях разных уровней познавательной 
деятельности, а также включены задания, направленные на освоение 
социальной роли обучающегося. 

Работа в группе и парами поможет школьнику в сотрудничестве 
научиться понимать и удерживать ориентиры действия в учебном материале, 
выделенные учителем. 

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает 
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения 
(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 
Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 
«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 

 «Литературное чтение». Требования к результатам изучения 
учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 
учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 
регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 
коммуникации). 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. При получении 
начального общего образования важным средством организации понимания 
авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 
отображаемой действительности является выразительное чтение. 

 Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают 
формирование следующих универсальных учебных действий: 

 • смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
учащегося в системе личностных смыслов; 
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 • самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 
героями литературных произведений посредством эмоционально-
действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 
граждан; 

 • эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
 • нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 
 • эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 
взглядов и мнений; 

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

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

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

 • умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 • общему речевому развитию учащегося на основе формирования 
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 • развитию произвольности и осознанности монологической и 
диалогической речи; 

 • развитию письменной речи; 
 • формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов 
партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 
обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 
субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 
универсальных действий — формирования гражданской идентичности 
личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 
и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

 Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 
субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 
сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста;  
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сочинение оригинального текста на основе плана).  
«Математика и информатика». При получении начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у 
обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 
логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 
отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 
планирования последовательности шагов при решении задач; различения 
способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 
цели; использования знаково-символических средств для моделирования 
математической ситуации, представления информации; сравнения и 
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 
существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 
действия. Формирование моделирования как универсального учебного 
действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на 
этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает 
систему социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 
социализации. 

 «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 
функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 
картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 
природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 
места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 
личности. В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 
«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 
российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 
родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 
России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 
некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 
основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 
чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать 
в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

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

• развитие морально-этического сознания — норм и правил 
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 
сообществами. В сфере личностных универсальных учебных действий 
изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового 
образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 
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интересах укрепления физического, психического и психологического 
здоровья. 

 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 моделирование (использования 
готовых моделей для объяснения явлений и выявления свойств объектов и 
создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под 
понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 
основе внешних признаков и известных характерных свойств; установления 
причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе 
многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 
обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 
будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 
учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 
мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 
фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 
обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

 Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 
действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 
музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 
творческого самовыражения. В области развития общепознавательных 
действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения 
и моделирования. 

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 
предмета связан с формированием личностных, познавательных, 
регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной 
деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, 
замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений 
и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 
является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и 
различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 
создании продукта изобразительной деятельности особые требования 
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 
формированию замысла, планированию и организации действий в 
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 
результата и его соответствия замыслу. 
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 В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 
формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 
формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

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

 • значением универсальных учебных действий моделирования и 
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 
ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 
конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 • специальной организацией образовательной деятельности, 
планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной 
деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 
осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

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

• формирование первоначальных элементов ИКТ- компетентности 
учащихся. Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно - преобразуюшей деятельности человека;  

• развитие знаково-символического и пространственно мышления, 
творческого и репродуктивного воображения на основе развития 
способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 
его преобразования в форме моделей (рисунков, планов,схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 
планирование (умение составлять план действий и применять его для 
решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; • развитие планирующей и 
регулирующей функции речи. • развитие коммуникативной компетентности 
обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности;  

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

• формирование мотивации успеха и достижений младших 
школьников, творческой самореализации на основе эффективной 
организации предметно-преобразующей символико - моделирующей 
деятельности; 
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• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 
значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 
формирования готовности к предварительному профессиональному 
самоопределению; 

• фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 
ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 
избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
информации другого человека, к процессу по знания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам. 

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

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

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

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 
трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 
спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 
достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 
Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 
направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 
сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 
повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 
получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 
проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу 
детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 
передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 
направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 
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Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 
навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 
учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 
их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 
Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 
поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 
который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 
решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 
проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 
знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 
генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-
следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую 
и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 
проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 
использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 
приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 
задач, а также особенностей математического, технического моделирования, 
в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 
проектного обучения младших школьников определяются целевыми 
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 
задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 
деятельность направлены на обогащение содержания образования и 
возможность реализации способностей, потребностей и интересов 
обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 
проектного обучения следует дифференцировать задания по степени 
трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий 
и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 
непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 
обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 
проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 
метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 
экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-
следственные связи и работать с источниками информации. Они 
обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы 
для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 
предметов. В качестве результата следует также включить готовность 
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слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать 
и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 
критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело 
и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 
сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 
Условия, обеспечивающие 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; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-
оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 
самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как 

инструмента формирования универсальных учебных действий в начальном 
образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, 
остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

Ориентировка младших школьников в информационных и 
коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТ- компетентность) являются одним из важных 
элементов формирования УУД обучающихся на уровне начального общего 
образования. Поэтому программа формирования УУД на уровне начального 
общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 
необходимые для этого элементы ИКТ - компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности УУД. Для их формирования исключительную важность 
имеет использование информационно- образовательной среды, в которой 
планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 
обучающиеся. 
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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. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 
используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 
 При освоении личностных действий ведется формирование: 
- критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 
- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 
деятельности других людей; 
- основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 
обеспечивается: 
- 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 учащегося. 
 При освоении познавательных УУД ИКТ  играют ключевую  роль в 
таких общеучебных универсальных действиях, как: 
- 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 мультимедиа сообщений; 
-построение простейших моделей объектов и процессов. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в 
рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без 
исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования 
ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 
действий позволяет 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 
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также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 
внеурочной деятельности школьников. 
 Основное содержание программы «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся» реализуется средствами различных учебных 
предметов. 
 Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности  
обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 
пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её 
поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 
Овладение  клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 
оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 
простыми видами редактирования текста.  

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями 
(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). 
Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 
мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 
тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 
иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 
объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 
Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 
ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 
материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 
Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 
числе гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста 
на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в 
цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание 
основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том 
числе полученных компьютерными способами коммуникации. 
Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний 
и представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 
начальный опыт применения математических знаний и информатических 
подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 
данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 
бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 
Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью 
цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 
среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 
геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о 
самом себе с использованием инструментов ИКТ. 
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Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 
данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 
дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 
информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 
лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 
инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 
Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 
текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов 
своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 
работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 
редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 
изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 
вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 
слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 
видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 
собственным озвучиванием. 

Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий 
УУД. Подпрограмма формирования ИКТ – компетентности 

обучающихся. 
Формирование информационной компетентности (грамотности) по 

классам 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формулировать 
поисковый запрос и 
выбирать способы 
получения 
информации. 
Проводить 
самостоятельные 
наблюдения 
Формулировать 
вопросы к взрослому 
с указанием на 
недостаточность 
информации. 
Находить в 
сообщении нужную 
информацию в 
явном виде. 
Использовать знако-
символические 
средства (чертежи, 
формулы) 
представления 
информации для 
создания моделей 

Проводить 
наблюдение/экспери
мент по плану в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 
Воспринимать 
основное 
содержание 
фактической/оценоч
ной информации в 
монологе, диалоге, 
дискуссии (в 
группе), определяя 
основную мысль, 
причинно-
следственные связи, 
отношение 
говорящего к 
предмету 
обсуждения. 
Пользоваться 
толковым и 
орфографическим 

Осуществлять 
планирование 
информационного 
поиска: указывать, 
какая информация (о 
чем) требуется для 
решения 
поставленной 
задачи; в каком типе 
источника следует 
искать заданную 
информацию, и 
характеризовать  
источник в 
соответствии с 
задачей 
информационного 
поиска. 
Извлекать 
первичную 
информацию по 
заданному вопросу 
из статистического 
источника; 

Планировать 
информационный 
поиск в 
соответствии с 
поставленной 
задачей: 
самостоятельно и 
аргументировано 
принимать решение 
о завершении 
информационного 
поиска (оценивать 
полученную 
информацию с точки 
зрения 
достаточности для 
решения задачи); 
указывать те 
вопросы, ответы на 
которые для 
решения 
поставленной задачи 
необходимо 
получить из разных 
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изучаемых объектов 
и процессов, схем 
решения учебных и 
практических задач. 
 

словарями при 
возникновении 
необходимости. 
Извлекать и 
систематизировать 
информацию по 
двум и более 
заданным 
основаниям. 
Точно излагать 
полученную 
информацию. 
Находить вывод и 
аргументы в 
предложенном 
источнике 
информации. 
Работать с 
модельными 
средствами 
(знаковыми, 
графическими, 
словесными) в 
рамках изученного 
материала. 

самостоятельно 
планировать и 
реализовывать сбор 
необходимой 
информации. 
Проводить 
первичную 
обработку 
собранной 
информации: 
систематизировать 
собранную 
информацию из 
разных источников 
(график, текст, 
рисунок, таблица); 
самостоятельно 
задавать простую 
структуру для 
первичной 
систематизации 
информации по 
одной теме (с 
помощью таблицы); 
переводить 
информацию из 
графического или 
символьного 
представления в 
текстовое и 
наоборот. 
Обрабатывать 
полученную 
информацию: делать 
выводы на основе 
полученной 
информации, 
приводить 
аргументы, 
подтверждающие 
вывод. 

по типу источников; 
обосновывать 
использование 
источников 
информации того 
или иного типа, 
исходя из цели 
деятельности. 
Извлекать 
информацию: 
самостоятельно 
планировать и 
осуществлять 
извлечение 
информации из 
статистического 
источника; искать 
информацию в 
индивидуальных 
информационных 
архивах учащегося, 
информационной 
среде 
образовательного 
учреждения, в 
федеральных 
хранилищах 
информационных 
образовательных 
ресурсов; извлекать 
информацию по 
самостоятельно 
сформулированным 
основания, исходя из 
собственного 
понимания целей 
выполняемой 
работы. 
Обрабатывать 
полученную 
информацию: 
фиксировать 
информацию об 
окружающем мире и 
образовательном 
процессе, в том 
числе с помощью 
аудио-  и 
видеозаписи, 
цифрового 
измерения; делать 
выводы на основе 
критического 
анализа разных 
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точек зрения или 
сопоставления 
информации, 
подтверждать вывод 
собственной 
аргументацией или 
самостоятельно  
полученными 
данными; 
самостоятельно 
указывать на 
информацию, 
нуждающуюся в 
проверке, и 
применять способ 
проверки 
достоверности 
информации; 
создавать 
медиасообщения, 
включающие текст, 
набираемый на 
клавиатуре, 
цифровые данные, 
неподвижные и 
движущиеся 
изображения, звуки, 
ссылки между 
элементами 
общения. 

 
Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 
дошкольного образования к начальному образованию, от начального 
образования к основному образованию, от основного к среднему полному 
образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится 
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 
учащихся к обучению на следующем уровне.  Стартовая диагностика 
определяет основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 
определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 
уровням общего образования обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 
образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический 
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 
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- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 
каждом уровне; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 
развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 
регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной 
системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для 
успешности обучения в начальной 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. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и 
критичность учебных 
действий.  

 
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 
дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период 
перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 
предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 
должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 
физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 
и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 
характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 
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предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 
обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 
возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 
руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 
новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 
учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 
поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 
коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 
самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 
предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 
социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 
возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 
концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 
развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 
мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 
произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 
готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка 
с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 
Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 
осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения 
к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 
качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 
освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 
регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 
прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 
обучению является сформированность высших чувств — нравственных 
переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 
чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 
является сформированность внутренней позиции школьника, 
подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и 
роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 
позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 
способа решения мыслительных задач, способность действовать в 
умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 
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Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 
лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 
развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 
функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 
формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 
действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 
характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование 
системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 
перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 
мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 
наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 
обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 
своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 
соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 
прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 
умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 
предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 
средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне 
начального общего образования должно осуществляться в рамках 
специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей 
к переходу обучающихся на уровень основного общего образования с учётом 
возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 
которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 
процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 
и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 
на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 
учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 
контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 
язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 
универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 
планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 
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уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 
умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 
касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 
образования. 
 Реализация программы формирования УУД в Лицее осуществляется на 
уровне начального обучения, направленного на формирование у 
обучающихся универсальных учебных действий в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 
 

Программа формирования УУД как инструмент обеспечения 
преемственности в обучении 

Готовность детей 
к обучению в 

школе 

Планируемые УУД 
на конец 1 класса 

Планируемые УУД выпускников 
начальной школы 

Личностные универсальные учебные действия 
Положительное 
отношение к себе 
и окружающему 
миру 

Положительное 
отношение к школе и 
учебной  

деятельности Внутренняя позиция 
школьника на уровне положительного 
отношения к школе, ориентация на 
содержательные моменты школьной 
действительности и принятие образца 
«хорошего ученика» 

Интерес к школе Интерес к учебному 
предмету 

Широкая мотивационная основа учебной 
деятельности 

Представление о 
причинах успеха в 
учебе 

Ориентация на понимание  причин успеха в 
учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, понимание предложений 
и оценок других людей 
Способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной деятельности 

Способность к 
ответственному 
поведению (в 
рамках 
возрастных 
требований) 

Этические чувства 
(стыда, вины, 
совести) на основе 
анализа простых 
ситуаций 

Этические чувства стыда, вины, совести как 
регуляторы морального поведения 
Понимание чувств одноклассников, 
учителей, мотивов поступков исторических 
лиц, сопереживание им 

Умение 
сдерживать 
непроизвольные 
эмоции и желания 
(в рамках 
возрастных 
требований) 

Знание основных 
моральных норм 
поведения 

Осознание смысла и нравственного 
содержания собственных поступков и 
поступков других людей 
Основные моральные нормы поведения в 
обществе, проекция этих норм на 
собственные поступки 

Знание 
элементарных 
правил поведения 
на природе, 
гигиенических 
правил 

Представление о 
ценности и 
уникальности 
природного мира, 
природоохране, 
здоровьесберегающем 

Принятие ценности природного мира, 
готовность следовать нормам 
природоохранительного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения 
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поведении 
Начальное 
представление о 
себе как 
гражданине 
России 

Представление о 
гражданской 
идентичности в 
форме осознания «Я» 
как гражданина 
России 

Осознание своей гражданской идентичности: 
«Я» как гражданин России; своей этнической 
принадлежности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю 

Эмоциональное 
восприятие 
доступных для 
детского 
восприятия 
произведений 
искусства 

Основа для развития 
чувства прекрасного 
через знакомство с 
доступными для 
детского восприятия 
произведений 
искусства 

Чувство прекрасного на основе знакомства с 
лучшими образцами культуры 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Проявлять 
инициативность и 
самостоятельность 
в детской 
деятельности 

Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, 
соответствующую 
этапу обучения 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Удерживать 
внимание на 
учебной задаче 

Понимать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
учебном материале 

Учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками 

Выстраивать план 
действия в 
игровой 
деятельности 

Проговаривать вслух 
последовательность 
производимых 
действий, 
составляющих основу 
осваиваемой 
деятельности 

Планировать действия в соответствии с 
учебной задачей, условиями ее реализации, в 
т.ч. во внутреннем плане 
Следовать установленным правилам в 
планировании и контроле способа решения 

Осуществлять 
произвольные 
предметные 
действия 

Оценивать совместно 
с учителем или 
одноклассниками 
результат своих 
действий, вносить 
соответствующие 
коррективы 

Осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату 
Адекватно воспринимать предложения и 
оценку учителей, одноклассников, 
товарищей, родителей и других людей 
Различать способ и результат действия 
Вносить необходимые коррективы в свои 
действия на основе их оценки и учета 
характера сделанных ошибок 

Понимать 
учебную задачу и 
выполнять 
элементарные 
учебные действия 

Выполнять 
элементарные 
учебные действия в 
устной, письменной 
речи, в уме 

Выполнять  учебные действия в устной, 
письменной речи, во внутреннем плане 

Познавательные универсальные учебные действия 
Проявлять 
самостоятельность 
в игровой 
деятельности, 
выбирая  ту или 
иную игру и 
способы ее 
осуществления 

Осуществлять поиск 
нужной информации 
в учебнике и учебных 
пособиях 

Осуществлять поиск информации, 
необходимой для выполнения учебных 
заданий, с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, тематических 
справочников (включая электронные, 
цифровые) в открытом информационном 
пространстве, в т.ч. контролируемом 
пространстве сети Интернет 
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Осуществлять запись выборочной 
информации об окружающем мире и о себе, 
в т.ч. при возможности с помощью 
инструментов ИКТ 
Ориентироваться на разнообразие способов 
решения учебных задач 

Использовать 
предметные 
заместители, 
понимать 
изображения 

Понимать знаки, 
модели, символы, 
схемы, приведенные в 
учебниках и учебных 
пособиях 

Использовать знаково-символические 
средства, в т.ч. владеть действием 
моделирования 

Задавать вопросы 
какой? кто? что? 

Понимать заданный 
вопрос, в 
соответствии с ним 
строить ответ в 
устной форме 

Строить сообщения в устной и письменной 
форме 
Воспринимать и анализировать сообщения и 
важнейшие их компоненты - тексты 

Слушать, 
понимать и 
пересказывать 
простые тексты 

Анализировать 
изучаемые факты и 
объекты с 
выделением их 
отличительных 
признаков 

Анализировать изучаемые объекты с 
выделением существенных и 
несущественных признаков 

Видеть целое 
раньше его частей 

Осуществлять с 
помощью учителя, 
родителей синтез как 
составление целого из 
частей 

Самостоятельно осуществлять синтез как 
составление целого из частей 

Сравнивать 
объекты по 
заданному 
критерию 

Проводить сравнение, 
сериацию, 
классификацию 
фактов и объектов по 
заданным критериям 

Проводить сравнение, сериацию, 
классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным  критериям при 
указании и без указания количества групп 

Задавать вопросы 
о предметах и 
явлениях. 
Интересоваться 
причинно-
следственными 
связями 

Устанавливать с 
помощью учителя, 
родителей причинно-
следственные связи в 
изучаемом круге 
явлений 

Самостоятельно устанавливать причинно-
следственные связи в изучаемом круге 
явлений 

Уметь 
рассказывать 
(составлять 
рассказы о 
предмете, в т.ч. по 
картинкам) 

Строить рассуждение 
в форме простых 
связных 
высказываний об 
объекте 

Строить логическое рассуждение в форме 
простых связных высказываний об объекте, 
его строении, свойствах 

Следовать 
образцу, правилу, 
инструкции 

Обобщать (выделять 
ряд объектов по 
заданному признаку) 

Обобщать (самостоятельно выделять класс 
объектов) на основе выделения сущностной 
связи 
Подводить анализируемые изучаемые 
объекты (явления) под понятия разного 
уровня обобщения на основе распознавания 
объектов, выделения существенных 
признаков и их синтеза 
Устанавливать аналогии 
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Коммуникативные  универсальные учебные действия 
Уметь 
взаимодействовать 
со сверстниками и 
взрослыми, 
участвовать в 
совместных играх, 
организовывать их 

Принимать участие в 
работе парами и 
группами 

Контролировать действия партнера 
Учитывать другое мнение и позицию, 
стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве 
Задавать вопросы 

Уметь проявлять 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим 

Допускать 
существование 
различных точек 
зрения 

Допускать возможность  существования 
различных точек зрения, в т.ч. не 
совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии 

Договариваться, 
приходить к общему 
решению 

Формулировать собственное мнение и 
позицию 
Договариваться, приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в т.ч. в 
ситуации столкновения интересов 

Использовать в 
общении правила 
вежливости 

Использовать средства устной речи для 
решения различных коммуникативных задач 

Уметь 
поддерживать 
разговор на 
интересную для 
него тему 

Строить кратное 
простое сообщение в 
соответствии с 
учебной задачей 

Строить монологическое высказывание (при 
возможности сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, 
используя в т.ч. при возможности средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного 
общения 
 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 
учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
 



181 
 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. 
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений,  
-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 
− отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 
формирования УУД; 
− использовать диагностический инструментарий успешности формирования 
УУД;  
− привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 
УУД. 
 
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 
• систематичность сбора и анализа информации; 
• совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть является 
информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 
всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию 
и развитию УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, 
методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 
применения УУД учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 
учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 
педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 
операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 
усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 
действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 
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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. 

В Лицее принята уровневая система оценки универсальных учебных 
действий (определяются уровни владения универсальными учебными 
действиями). Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий подробно 
описаны в разделе 1.3. (Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной общеобразовательной программы начального 
общего образования) 

 
2.3. Программа воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования  
Пояснительная записка 

           Программа воспитания ОГБОУ «Лицей №9 г.Белгорода» Белгородской 
области (далее – Программа) разработана в соответствии  с  «Примерной 
программой воспитания», рекомендованной, утвержденной 02.06.2020 года 
на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию РАО с Федеральными государственными образовательными 
стандартами (далее - ФГОС) общего образования, Приказом 
Минпросвещения РФ от 11.12.2020 года № 712 «О внесении изменений в 
некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования по вопросам воспитания обучающихся», Приказом 
Минпросвещения России от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», Стратегией развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
      Данная программа воспитания направлена на решение проблем 
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.   
      Программа воспитания показывает, каким образом педагогические 
работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог 
дополнительного образования и т.п.) могут реализовать воспитательный 
потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать 
лицей воспитывающей организацией. Срок реализации программы 4 года. 

В центре программы  воспитания ОГБОУ «Лицей №9 г. Белгорода» 
Белгородской области находится  личностное развитие обучающихся, 
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 
России и мира. Одним из результатов реализации программы Лицея станет 
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приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.   

 Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 
результатов, указанных во ФГОС НОО: 

 формирование у обучающихся основ российской идентичности; 
 готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; 
 ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 
     Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 
лицее. 

         РАЗДЕЛ 1 
«Особенности организуемого в Лицее воспитательного 

процесса» 
          Областное государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №9 г.Белгорода» Белгородской области осуществляет 
образовательный процесс согласно лицензии и Устава в соответствии с 
уровнями образовательных программ, обеспечивая общедоступность и 
качество начального, основного и среднего общего образования. 
        ОГБОУ «Лицей №9 г.Белгорода» расположен в центральной части 
города Белгорода, которая отличается развитой социальной 
инфраструктурой.  В центре расположены образовательные, социальные, 
молодежные, спортивные и культурные учреждения, что позволяет привлечь 
их в рамках социально-педагогического партнёрства по различным 
направлениям воспитания и социализации обучающихся.   

Лицей - это образовательное учреждение с  многолетней историей,  и в 
тоже время современное, динамично развивающееся образовательное 
учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 
осуществляется  стремление к современному и инновационному будущему. 

Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем 
мотивации на развитие детей и получении ими качественного образования. 
Образовательные модели лицея построены на тесном взаимодействии с 
семьей, когда родители (законные представители) становятся активными 
участниками образовательного процесса, участвуя в совместных событиях и 
мероприятиях, социальных проектах и акциях. 

Качественное образование является ключом к успеху, является основой 
карьерного роста, повышения уровня жизни в семье, выступает базой 
воспитания человека, формирования его мировоззрения на годы вперед.  

В ОГБОУ «Лицей №9 г.Белгорода» организована методическая 
деятельность над совершенствованием всех уровней образования, которая 
развивает и укрепляет лучшие собственные практики, а также успешно 
осваивает и вводит в практику работы современные тенденции образования.  

Процесс воспитания в ОГБОУ «Лицей №9 г.Белгорода» основывается на 
следующих принципах взаимодействия всех участников образовательных 
отношений (педагогов, обучающихся и их родителей (законных 
представителей): 
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 
невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
лицее детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 
яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 
условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в ОГБОУ «Лицей №9 г.Белгорода» 
Белгородской области являются следующие:  

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 
историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, 
являющихся приоритетными для лицея, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления 
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная 
соревновательность, поощряется конструктивное межклассное и 
межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 
активность;  

- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в лицее является классный 
руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 
конфликтов) функции. 

РАЗДЕЛ 2 
Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал - это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.  
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 
цель воспитания в лицее – личностное развитие школьников, 
проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 
социально значимых знаний);  
 в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 
  в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел). 
Данная цель ориентирует педагогов Лицея не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на 
обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 
важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 
самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 
        Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 
уровнях общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 
начального общего образования) таким целевым приоритетом является 
создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 
значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 
котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 
младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 
новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 
принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 
лицее педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 
поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 
значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 
возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 
старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу-время, потехе-час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 
село, свою страну;  
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- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 
о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 
не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 
быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 
проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 
без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся ему систему общественных отношений.  
       Добросовестная работа педагогов лицея, направленная на достижение 
поставленной цели, позволит учащемуся получить необходимые 
социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 
мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 
выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 
людей. 
       Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих основных задач:  

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
лицея; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 
воспитательные возможности; 
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4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне лицея, так и на уровне классных сообществ;  

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея 
детских общественных объединений и организаций; 

7. организовывать в лицее волонтерскую деятельность и привлекать к 
ней учащихся для освоения ими новых видов социально значимой 
деятельности; 

8. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

9. организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
10. организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  
11. развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
12. организовать работу с семьями учащихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

13. развивать социальное партнерство лицея и организаций, учреждений 
города Белгорода и Белгородской области.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 
лицее интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
обучающихся. 

РАЗДЕЛ 3 
Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы лицея. Каждое из 
них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
      Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 
дел, в которых принимает участие большая часть учащихся и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 
педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 
большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в лицее.        
      Введение ключевых дел в жизнь лицея помогает преодолеть 
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 
организуемых педагогами для детей.  
       Для этого в образовательной организации  используются следующие 
формы работы: 
На внешкольном уровне: 

• Всероссийские  и региональные  патриотические проекты и акции 
организованные совестно с  Белгородским городским Советом 
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ветеранов, Советом ветеранов педагогического труда города 
Белгорода, посвященные Дням воинской славы России («День снятия 
блокады Ленинграда»,  День памяти воинов – интернационалистов, 
День Защитников Отечества, День Победы, «Детство опаленное 
войной», и др.)  

• Патриотическая акция «Бессмертный полк» шествие жителей города 
Белгорода и Белгородской области с портретами ветеранов Великой 
Отечественной войны 

• Всероссийские и региональные марафоны и акции, посвященные 
защите окружающей среды и решению экологических проблем 
(«Земле, жить!», «Мир открытий!», «Сдай макулатуру – спаси 
дерево!», «Птицы наши друзья», «Всемирный день Земли», Всемирный 
день водных ресурсов», «Всемирный день окружающей среды», 
«Международный день птиц», Международный день энергосбережения  
и др.)  

• Всероссийские  и региональные акции, посвященные формированию 
Здорового образа жизни («Спорт, как альтернатива пагубным 
привычкам», «Будь здоров»)   

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 
(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего 
лицея социума: благотворительные ярмарки «Осенняя ярмарка. Из 
бабушкиного погребка», «Белый цветок», благотворительная ярмарка 
«Белая ромашка», проекты «Здоровое питание», «Открытая 
библиотека», «Быстрее, выше, сильнее!», «Безопасная дорога», «Твоя 
жизнь – твой выбор», «Быть достойным», акции «Георгиевская лента», 
«Алая гвоздика». 

• открытые дискуссионные площадки «100 вопросов взрослому» – 
регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок 
(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 
приглашаются Почетные граждане города Белгорода и Белгородской 
области, деятели науки, культуры и спорта, представители власти, 
общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 
поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся 
жизни лицея, города, страны: проект РДШ «Классные встречи», 
муниципальные и региональные семинары и конференции по обмену 
передовым опытом воспитательной работы, круглый стол 
«Откровенный разговор» с представителями ОМВД России по городу 
Белгороду, проводимые для жителей близлежащих домов к 
образовательному учреждению и организуемые совместно с Советом 
территории, семьями учащихся, праздники, которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают 
их в деятельную заботу об окружающих:  праздничные программы ко 
Дню города, Дню Победы,  флешмобы ит.п. 

На школьном уровне: 
• Школьный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
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детей «Белогорочка» (учащиеся 1-6 классов)  - ежегодное многодневное 
событие, включающее в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными, поддерживающими 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта (продолжительность работы - 21 
день, по отдельному плану) 

• Неделя безопасности – комплекс мероприятий направленный на 
получение знаний и практических навыков по основам безопасности 
жизнедеятельности  

• Лицейский конкурс на лучший  класс, шефствующего над 
младшими классами -  мероприятия  в рамках регионального проекта  
«Создание системы наставничества и шефства для обучающихся  
Белгородской области «Дети – наставники» 

• Лицейский конкурс « Лучший класс года» - мероприятия  в 
рамках дружественной соревновательности. 

• День правовой помощи -  комплекс мероприятий по 
консультированию инспекторами ОДН ОУУП и ПДН России по г. 
Белгороду, социальными педагогами детей о родителей по правовым 
вопросам детства и родительства. 

• Школьная спортивная лига  - комплекс соревнований  (Кросс 
Наций, легкоатлетический кросс  «Золотая осень», волейбол,  баскетбол, 
шахматно-шашечные турниры и др.)  

• Фестиваль ГТО - сдача обучающимися норм ГТО  
• День здоровья (1 раз в четверть, проводится на открытых 

спортивных площадках на территории лицея и 1 раз в год с выездом за 
пределы города) – педагоги, обучающиеся и родители (законные 
представители) 

• Экологические мероприятия – благоустройство территории лицея 
«Наш двор», сбор макулатуры и батареек, мероприятия акции «Сдай 
макулатуру – спаси дерево», « Спасем деревья Белгородчины» 

• Лицейский конкурс « Зимняя фантазия» -  ежегодный конкурс – 
выставка букетов и композиций с целью привлечения внимания 
обучающихся к проблеме сохранения лесных ресурсов, воспитания 
бережного и внимательного отношения к природе родного края средствами 
художественно-эстетического творчества 

• Акция « Нейросети и коммуникации» - ежегодная акция в рамках 
мероприятий «Урока Цифры» с целью  раннего профессионального 
самоопределения школьников в области информационных технологий в 
условиях перехода к цифровой экономике  и  интенсивно развивающимся 
направлением IT- индустрии – нейронными сетями 

•  Конкурс песни и строя  – ежегодный смотр-конкурс отрядов 
обучающихся, посвященный Дню Защитника Отечества 

• Конкурс военно-патриотической песни «Лира в солдатской 
шинели» - ежегодный конкурс  песен военных лет, посвященный Дню 
Защитника Отечества и празднику Великой Победы 
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• Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя Россия!» - 
ежегодный конкурс патриотической песни, посвященный Дню Защитника 
Отечества 

• Акции « Добрая суббота» - мероприятия в рамках тематических 
месяцев и недель Всероссийского конкурса для школьников «Большая 
перемена» и челленджи, с целью вовлечения школьников в добровольческое 
движение 

• «Весенний калейдоскоп» - фестиваль творческих работ и 
композиций обучающихся и  их родителей (законных представителей) 

•  Большое космическое путешествие – комплекс мероприятий, 
посвященных Дню космонавтики (конкурс творческих работ обучающихся,  
интеллектуальные конкурсы  и др.) 

• Фестиваль досуга и творчества «Ты – супер!» - (творческий 
фестиваль талантов)   

• День рождения Лицея – неделя праздничных мероприятий 
(«Посвящение в лицеисты»,  выборы органов самоуправления обучающихся 
лицея, квест «Теперь ты – пятиклассник», «Лицейский бал», творческие и 
спортивные мероприятия)   

• Фестиваль «КВН для всех» - ежегодные конкурсные программы 
для обучающихся 5-11 классов 

• Деловые игры, праздничные концерты, вечера встречи с 
выпускниками – мероприятия на создание в лицее атмосферы творчества и 
неформального общения, способствующие сплочению детского, 
педагогического и родительского сообществ лицея 

• «Прощай начальная школа», вступление в ряды первичного 
отделения РДШ, церемония вручения аттестатов - посвящения, связанные 
с переходом учащихся на следующую ступень образования, 
символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 
развивающие школьную идентичность детей 

• Новогодний марафон – сказочные представления для обучающихся 
1-4 классов, конкурсные программы для обучающихся 5-8 классов,  
конкурсные, творческие и спортивные мероприятия для обучающихся 9-11 
классов  

• Тематические  торжественные линейки (День Знаний, Праздник 
последнего звонка  и др.) 

•  Гордость лицея  - церемония награждения (по итогам  учебного 
года) обучающихся, за активное участие в жизни лицея, защиту чести лицея в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различных уровней, значительный 
вклад в развитие лицея. Способствует поощрению социальной активности 
детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 
и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу 
На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный 
Совет учащихся, ответственных за подготовку общешкольных 
ключевых дел;  
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• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 
дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 
проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
• вовлечение, по возможности, каждого учащегося в ключевые дела 

лицея в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 
постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в 
освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением учащегося в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 
сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 
другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения учащегося через частные 
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 
детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 
           Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 
классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 
учащихся или их законными представителями.  
Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 
ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе;  

• организация интересных и полезных для личностного развития 
ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 
(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 
с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 
класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и 
доверительного общения педагога и школьников, основанных на 
принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения.  
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• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; тематические мероприятия, празднования в классе дней 
рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 
регулярные беседы, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 
собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно с обучающимися законов класса, 
помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в лицее.  
Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 
необходимости) – со школьным психологом и социальным педагогом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 
свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 
успехи и неудачи.  

• мотивация обучающегося на участие в жизни класса, лицея, на 
участие в общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;  

•  мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками 
на участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 
классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 
дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 
для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению 
дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования» 
          Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 
дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 
накопленных социально значимых традиций;  
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
          В реализации внеурочной деятельности принимают участие классные 
руководители, педагог - психолог, учителя - предметники, педагоги 
дополнительного образования, старший вожатый.  
       Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития 
личности: 
 спортивно – оздоровительное; 
 социальное; 
 духовно-нравственное; 
 общеинтеллектуальное; 
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 общекультурное. 
Содержание занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 
различных форм  организации, отличных от урочной системы обучения, 
таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

 
Наименование курса класс 

на уровне  начального образования 
«Говорим и пишем правильно» 
Говорим по-английски» 
«Наглядная геометрия» 
«Информатика» 
«Я - белгородец» 
«Подвижные игры»  
«Ритмика» 
«Художественное творчество» 
«Психологическая азбука» 

1 

«Говорим и пишем правильно» 
«Говорим по-английски» 
«Наглядная геометрия» 
«Информатика» 
 «Я - белгородец» 
«Занимательный русский язык» 
«Подготовка к сдаче норм ГТО»  
«Плавание» 
«Художественное творчество» 
«Психологическая азбука» 

2 

«Говорим и пишем правильно» 
«Говорим по-английски» 
«Наглядная геометрия» 
«Информатика» 
«Плавание» 
«Православная культура» 
«Я гражданин России» 
«Занимательный русский язык» 
«Фитнес-аэробика» 
«Вокальная студия» 

3 

«Говорим и пишем правильно» 
«Говорим по-английски» 
«Наглядная геометрия» 
«Информатика» 
«Занимательный русский язык» 
 «Я гражданин России» 
«Плавание» 
«Фитнес-аэробика» 
«Вокальная студия» 

4 

Дополнительное образование в лицее  реализуется по следующим 
направленностям: 

 Физкультурно-спортивное 
 Туристско-краеведческое 
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 Социально-гуманитарная 
 Техническое 
 Естественнонаучное 
 Художественная 

Направленность Название кружка 
Физкультурно-спортивное Спортивное ориентирование 

Баскетбол 
Баскетбол 
Пауэрлифтинг 

Туристско-краеведческое Туристы - краеведы 
Социально-гуманитарная ЮИД 

Правовой клуб 
Психология общения 
«Тропинка к своему Я» 
Информационные технологии и 
мультимедия (Телевидение) 
Юный экскурсовод 
Клуб НВП 
«Клуб будущих избирателей» 

Техническое Занимательная информатика 
Робототехника 
Проектная робототехника. Старт в науку 
WEB – программирование 
Программирование 
3Д моделирование 

Естественнонаучное  Юный астроном 
Математический лабиринт 
Прикладная математика 
Классная математика 
Экспериментальная физика 
ФЗФТШ. Физика 
ФЗФТШ. Математика. 
Юный натуралист 

Художественное Театральная студия «Лира» 
Вокальная студия «Лицей» 
Хореография 

    Реализация программ дополнительного образования позволяет, учитывая 
возрастные  и индивидуальные особенности детей, достичь планируемых 
результатов в обучении, воспитании и развитии обучающихся, помогает им 
более полно реализовать свои природные способности, пробовать себя в 
разных областях деятельности, научиться ориентироваться в мире 
современных технологий, удовлетворить интерес к познанию мира 
      3.4. Модуль «Школьный урок» 
           Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 
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сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 
ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

• организация предметных образовательных событий: предметных 
олимпиад, конкурсов, интеллектуальных  игр, научно-практических 
конференций, дискуссионных площадок с целью развития познавательной и 
творческой  активности, инициативности в различных сферах предметной 
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

• использование ИКТ и дистанционных  образовательных технологий 
обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 
приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 
фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-
конференции и др. 
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3.5. Модуль «Самоуправление» 
          Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам 
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 
Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 
деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 
детско-взрослое самоуправление.  
       Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом:  

 
СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО ОРГАНА САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
На уровне школы: 
• через деятельность выборного Совета учащихся, в состав которого 
входят представители  актива классов. Совет учащихся создан для учета 
мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией 
и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 
интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, 
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
школьников событий и ключевых дел (соревнований, конкурсов, фестивалей, 
капустников, флешмобов и т.п.) и по направлениям РДШ – личностное 
развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление, 
информационно-медийное направление; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 
акций и т.п.; 
На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 
учащихся класса лидеров (активистов РДШ по направлениям деятельности, 
командиров  классов), представляющих интересы класса в общешкольных 
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делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских 
групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 
осуществляемую через систему распределяемых среди участников 
ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 
классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 
3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
        В Лицее ведет свою работу детское объединение школьников ДОО 
«Радуга» (добровольное, общественное объединение детей и взрослых, 
действующее на принципах общечеловеческих ценностей в интересах детей. 
Объединение работает по программе «Я - Белгородец!». Цель объединения – 
оказание помощи ребёнку в развитии творческого потенциала, 
самореализации в лицее, игре, семье, социуме. Акцентом является принцип 
активности детей, где они учатся ставить вопросы, осознавать задачи и 
искать их решения, учатся думать, фантазировать.     
               Основные направления работы: гражданско–патриотическое, 
досуговое, спортивно–оздоровительное, Я-лидер, нравственно–эстетическое, 
экологическое, интеллектуально – познавательное. 
         Активом Совета учащихся в лицее в сотрудничестве с первичным 
отделением общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» -  создано 
объединение «САМ» (Совет Активной Молодежи) – это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданные по инициативе 
детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 
Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 
«Об общественных объединениях» (ст. 5).  
Основные направления деятельности:  
 «Личностное  развитие» 
 «Гражданская активность» 
 Военно-патриотическое направление 
 «Информационно-медийное» направление 

Воспитание в первичном отделении общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 
объединения – Совет САМ (РДШ), ротация состава выборных органов и т.п.), 
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дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 
гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 
направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 
развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 
объединением, традиционной формой которого является Торжественное 
обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 
собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 
коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 
школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 
детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 
объединением, планирования дел в лицее празднования знаменательных для 
членов объединения событий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, 
привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 
театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 
посредством введения особой символики детского объединения, проведения 
ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 
поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 
организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 
традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 
детским объединением дел). 

3.7. Модуль «Волонтерство» 
           Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных 
делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 
целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 
волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 
акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 
города Белгорода и Белгородской области. Повседневное волонтерство 
предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо 
конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 
позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 
уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 
умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, 
умение сопереживать. 
 Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом  
На внешкольном уровне:  

• участие школьников в организации культурных, спортивных, 
развлекательных мероприятий регионального и муниципального уровня от 
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лица лицея (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 
сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными 
за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, 
развлекательных мероприятий, проводимых на базе лицея (в том числе 
регионального и муниципального характера);  

• посильная помощь, оказываемая школьниками участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, «детям войны»,  ветеранам 
педагогического труда, пожилым людям, проживающим в микрорайоне 
расположения лицея;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 
социальной сферы (загородные детские оздоровительные лагеря, детские 
сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 
детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-
просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 
учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 
детьми, с особыми образовательными потребностями или особенностями 
здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных 
учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных 
представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе 
военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 
чрезвычайных происшествий. 
На уровне школы:  

• участие школьников в организации праздников, торжественных 
мероприятий, встреч с гостями лицея; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 
них праздников, утренников, тематических вечеров, квестов, викторин; 

• участие школьников к работе на прилегающей к лицею территории 
(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 
архитектурными формами). 

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
           Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 
к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 
создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 
имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 
следующих видов и форм деятельности  

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
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школьников: в музеи города Белгорода и области, в картинную галерею, в 
технопарк, на предприятия, на природу; 

• однодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 
дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 
привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 
маршрута, расчет времени), коллективной организации (подготовка 
необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 
(распределение среди школьников основных видов работ и 
соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 
туристского путешествия.  

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 
родителей (законных представителей) учащихся, включающий в себя, 
например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 
спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 
местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской 
кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 
биваков, комбинированную эстафету. 

3.9. Модуль «Профориентация» 
            Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 
и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на 
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• организация трудоустройства обучающихся 8-10 классов, совместно с  
ОКУ « Белгородский Центр занятости населения»; 
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• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 
направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов 
(«Билет в будущее» и «ПроеКториЯ»), созданных в сети интернет: просмотр 
лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 
посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и 
их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 
способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору, включенных в основную образовательную программу лицея, или в 
рамках курсов дополнительного образования и внеурочной деятельности.  

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 
    В ОГБОУ «Лицей №9 г.Белгорода» функционирует школьный медиацентр 
«Лицейская Информационная Служба», в составе которого: лицейская газета 
«Лицейская Информационная Служба», публичные странички «Лицейская 
Информационная Служба» в социальных сетях Facebook, Instagram, 
«ВКонтакте». 
            Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 
педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 
– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 
общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 
подрастающего поколения. Воспитательный потенциал школьных медиа 
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 
школьную газету, публичные странички «Лицейская Информационная 
Служба» в социальных сетях Facebook, Instagram, «ВКонтакте».) наиболее 
интересных моментов жизни лицея, популяризация общешкольных 
ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 
самоуправления;  

• школьная газета, на страницах которой размещаются материалы о 
вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 
интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 
произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся 
круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 
нравственных проблем; 

• школьная интернет-группа «Лицейская Информационная Служба» 
разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 
интернет-сайт лицея и соответствующую группу в социальных сетях с целью 
освещения деятельности лицея в информационном пространстве, 
привлечения внимания общественности к школе, информационного 
продвижения ценностей лицея и организации виртуальной диалоговой 
площадки, на которой учащимися, учителями и родителями (законными 



203 
 

представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для лицея 
вопросы;  

• участие обучающихся лицея в региональных, муниципальных и 
всероссийских конкурсах школьных медиа. 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
            Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, при 
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир учащегося, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 
школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 
формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера помещений лицея (вестибюля, этажей, 
коридоров, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 
которая может служить хорошим средством разрушения негативных 
установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение  в коридорных пространствах и выставочном зале лицея 
регулярно сменяемых экспозиций: персональных выставок учащихся, 
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; «передвижных выставок» - 
творческих работ белгородских художников, знакомящих учащихся с 
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в лицее (проведенных ключевых делах, интересных 
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оформление 
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
пространство лицея на зоны активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле лицея 
стеллажей свободного книгообмена (Букроссинг), на которые желающие 
дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои 
книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе с учениками своих классов, позволяющее учащимся 
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 
длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 
конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 
линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 
по благоустройству различных участков пришкольной территории 
(например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению 
альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 
оформления отведенных для детских проектов мест);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 
для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 
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3.12. Модуль «Работа с родителями» 
           Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 
вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности):  
На групповом уровне:  

• Управляющий Совет лицея, актив родительской общественности 
классных коллективов, участвующие в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 
ходе учебно-воспитательного процесса в лицее; 

• общешкольные родительские собрания (по параллелям), происходящие 
в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников; 

• родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 
социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания детей;  

• участие родителей в организации и проведении общешкольных 
ключевых дел и классных мероприятий;  

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 
виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

РАЗДЕЛ 4 
Основные направления самоанализа воспитательной работы 

          Самоанализ организуемой в ОГБОУ «Лицей №9 г.Белгорода» 
воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 
направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 
школьного воспитания и последующего их решения. 
          Самоанализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой 
образовательной организации. В качестве школьных экспертов могут 
привлекаться учителя-предметники и классные руководители, педагог-
психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования. 
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        Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в лицее, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 
а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 
характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие школьников – это результат как социального 
воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

           Основными направлениями анализа организуемого в лицее 
воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
школьников. 

       Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 
заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете лицея. 

        Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития школьников является педагогическое 
наблюдение и диагностика. 

№ 
п/п 

Направление Критерии Способ 
получения 

информации 

Ответственные Оценочный 
инструментарий 

 

1. Результаты 
воспитания, 
социализации и 
саморазвития 
обучающихся 

Динамика 
личностного 
развития 
обучающихс
я каждого 
класса 

Педагогическое 
наблюдение 
  

Классные 
руководители
, заместитель 
директора 

Диагностика 
 «Уровень 
воспитанности»  
Методика  
Н.П. Капустина 

2. Состояние 
совместной 
деятельности 
обучающихся 
и взрослых 

Наличие 
интересной, 
событийно 
насыщенной 
и личностно 
развивающей 
совместной 
деятельности 
обучающихся 

Беседы с 
обучающимися и        
их родителями, 
педагогическими 
работниками, 
лидерами класса и 
школы. 

Заместитель 
директора 
Классные 
руководители 
Активные 
родители 

Анкеты (опросы) 
для учащихся и 
родителей по 
итогам 
проведения 
воспитательных 
мероприятий 
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и взрослых 
 

 
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  
- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 
школьников удалось решить за минувший учебный год; 
- какие проблемы решить не удалось и почему;  
- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 
и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется 
методиками педагогической диагностики. Диагностика воспитательной 
деятельности представляет собой оценочную процедуру, направленную на 
выявление уровня воспитанности учащегося и развития детского 
коллектива. Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и 
средства оптимального построения процесса воспитания. Для изучения, 
анализа и оценки перечисленных результатов разработан диагностико- 
аналитический инструментарий.  

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 
Качество проводимых 
общешкольных ключевых 
дел 

Анализ динамики 
результатов анкетирования 
участников 

Заместитель 
директора, старший 
вожатый 

Качество совместной 
деятельности классных 
руководителей и их классов 

Анализ динамики отзывов родителей 
(письменных) 

Классный 
руководитель 

Качество организуемой в 
школе внеурочной 
деятельности 

Анализ динамики результатов 
внеурочной деятельности 
(творческие  отчеты) 

Заместитель 
директора 

Качество реализации 
личностно развивающего 
потенциала школьных 
уроков 

Анализ динамики результатов 
поведения и активности учащихся 
на уроках (справка) 

Заместитель 
директора   

Качество существующего в 
школе детского 
самоуправления 

Анализ динамики продуктивной 
активности  обучающихся в 
жизнедеятельности класса (школы) 

Классный 
руководитель 

Качество проводимых 
мероприятий  в рамках РДШ 

Мониторинг участия (справка) Заместитель 
директора, старший 
вожатый 

Качество 
профориентационной 
работы школы 

Мониторинг участия Заместитель 
директора 
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Качество взаимодействия 
школы и семей 
обучающихся 

Анализ динамики охвата 
детей/родителей и результативности 
проведенных совместных 
мероприятий 

Классный 
руководитель 

Качество воспитательной 
работы классных 
руководителей 

Динамика показателей     отчета 
классного руководителя по 
установленной форме 
(Мониторинг) 

Заместитель 
директора, классные 
руководители 

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы 
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу и проект направленных на это управленческих 
решений. 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении общей образовательной 
программы  начального общего образования, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, формирование 
системы социально-психологической поддержки одаренных детей, их 
социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы включает в себя три направления: 
• сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья; 
• сопровождение детей, испытывающих трудности в воспитании и 

обучении (группы риска); 
• сопровождение одаренных детей. 

Программа коррекционной работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

Основной формой коррекционного сопровождения является психолого-
педагогический консилиум (ППк). Специалисты ППк определяют уровень 
развития ребенка, выявляют причины возникающих сложностей, определяют 
индивидуальную траекторию коррекционно-развивающей работы, 
консультируют всех участников образовательного процесса, защищают права 
и интересы ребенка. 

Работа консилиума организуется по утвержденному плану, по итогам 
заседания ППк дает рекомендации специалистам по организации или повы-
шению эффективности коррекционной работы или направляет обучающегося 
на ЦПМПК. 

Цель программы: создание системы психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 
─ своевременное выявление детей с трудностями в обучении, 
обусловленными ограниченными возможностями  здоровья; 
─ определение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
─ создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
общего образования; 
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─ осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ППк); 
─ разработка и организация 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 услуг; 
─ реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и формированию здорового образа 
жизни; 
─ оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционная работа строится по следующим направлениям:  
─ диагностическая работа, выявление проблем и путей их решения; 
─ консультация специалистов сопровождения и родителей; 
─ планирование мероприятий по решению проблем. 

Коррекционная работа с обучающимися в большей степени направлена 
на повышение уровня общего развития. 

Работа по созданию необходимых условий  организуется на основе 
комплексной диагностики и оценки резервов потенциальных возможностей 
ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего развития». Педагог и психолог 
осуществляют коррекцию нормального развития в случаях его временной 
задержки, социально-педагогической запущенности и других проблем, 
вызванных социально-психологическими и педагогическими причинами. 

 
Содержание программы 

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. 

•  Принцип единства 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. 

• Принцип непрерывности помощи, который гарантирует ребёнку и его 
родителям (законным представителям) сопровождение до полного решения 
проблемы или определения подхода к её решению. 

• Принцип создания вариативных условий для получения образования 
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 
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• Принцип рекомендательного характера оказания помощи, который 
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). 

Диагностическая работа 
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 
• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 
трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 
резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/ методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка 
в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 
• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 
• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 
• обеспечение специализированных условий: 
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 Обеспечение здоровьесберегающих условий (допустимый режим 
обучения, профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм). 

 Обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья 
совместно с другими детьми, обучающимися в лицее, в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
иных досуговых мероприятий. 

 Осуществление педагогического мониторинга достижений школьника. 
Подведение итогов коррекционной работы с каждым обучающимся. 
Объективная оценка личностных и учебных достижений ребенка с помощью 
Портфеля достижений. 

Консультативная работа  
• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Просветительская работа  
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса — 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 с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

За реализацию работы по каждому направлению программы 
отвечают соответствующие специалисты. 

 
Механизмы реализации программы коррекционной работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 
 Механизмом реализации коррекционной работы является 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Формой организованного взаимодействия специалистов 
образовательного учреждения являются психолого-педагогический 
консилиум и Областное государственное бюджетное учреждение 
«Белгородский региональный центр психолого-медико-социального-
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сопровождения», которые предоставляют многопрофильную помощь 
ребёнку,  его родителям (законным представителям) педагогам по работе с 
детьми.  
Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
ребёнка; 

• составление индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 
следует обозначить 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 с преподавателями (классными руководителями) 
начальной школы; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 
 

Программа действий специалистов по осуществлению коррекционной 
работы с детьми с ограниченными возможностями 

 здоровья 

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
  

№ 
п/п 

 
Наименование 

работы 

 
Цель 

деятельности 

 
Форма 

проведения 

 
Сроки  

 
Ответст-
венные 

 
Результат 

Д
иа

гн
ос

ти
ка

 

Обучающиеся с ОВЗ 
1.  Выявление детей 

с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Составление 
банка 
данных на 
детей с ОВЗ 

1. Наблюдение, 
психологическое  
обследование 
детей.  
2. Беседы с 
родителями. Сбор 
анамнеза. 
3. Беседы с 
педагогами. 

сентябрь Педагог-
психолог, 
мед.работни
к, зам. 
директора  
 

Заполнение 
документов 
(речевой 
карты, 
индивидуаль
ной карты 
учащегося, 
медицинских 
карт, листа 
здоровья в 
журнале) 
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2.  Изучение 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей 
 

Изучение 
личностных 
особенностей 
развития 
ребёнка 

1. Изучение 
истории раз-
вития ребенка. 
2. Беседы с 
родителями, 
наблюдение за 
ребенком. 
3. Анализ 
работ обучаю-
щихся. 

сентябрь Кл.руководи
тель, мед. 
работник 

Учет 
состояния 
здоровья 
обучающихс
я при 
организации 
учебной 
деятельности 

3.  Углубленная 
диагностика 
интеллектуаль
ного и 
личностного 
развития. 
 
 

Изучение 
личностных 
особенностей 
развития 
ребёнка 

Индивидуальна
я и групповая 
диагностика 

В течение 
года в 
соответств
ии с 
планом 
проведени
я ППк 

Педагог-
психолог  
 

Обозначение 
индивидуаль
ных проблем, 
планировани
е 
коррекционн
о-
развивающей 
работы 

Родители учащихся с ОВЗ 
4.  Диагностика 

по запросу 
Изучение 
особенностей 
социальной 
ситуации 
развития 
ребенка 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальна
я и групповая  

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

Определение 
стратегий 
помощи 
ребенку и 
семье 

К
ор

ре
кц
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нн

о-
ра

зв
ив

аю
щ
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 р

аб
от

а 

 
Обучающиеся с ОВЗ 

1.  Комплексное 
сопровождение 
детей с ОВЗ 
 

Выявление 
резервных 
возможност
ей обучаю-
щихся, 
оказание 
необходимо
й помощи 

Разработка 
плана кор-
рекционных 
мероприятий 

До 1 
октября 

Специалист
ы ППк, 
учителя, 
классные 
руководител
и 
 

Включение 
детей в 
индивиду-
альную или 
групповую 
коррекцион-
но-
развивающу
ю работу, 
индиви-
дуальный 
подход в 
реализации 
программ по 
предметам, 
осуществлен
ие монито-
ринга 
достижений 
обуча-
ющегося 
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2.  Коррекционно-
развивающие 
занятия  
 
 
 
 
 
 

Создание 
условий для 
сохранения 
психологичес
кого 
здоровья и 
устранения 
проблем 
обучающихс
я с 
ослабленным 
здоровьем 

Групповые 
занятия 
 

В течение 
года по 
расписани
ю 

Педагог-
психолог, 
логопед 

Реализация 
индивидуаль

ной 
траектории 

коррекционн
ой работы 

 3.  Организация 
сопутствующ
их 
мероприятий 

Сохранение 
и укрепление 
здоровья 
обучающихс
я с ОВЗ 

Занятия по 
физической 
культуре в 
спецмедгруппе
, плановые 
обследования 
врачей. 

В течение 
года по 
плану 

Учителя 
физической 
культуры, 
врачи. 

Сохранение 
здоровья 
обучающихс
я, учет 
индивидуаль
ных 
особенностей 
в обучении 

 
 
 
 

П
ро

св
ещ

ен
ие

 

 
Обучающиеся с ОВЗ 

4.  Проведение 
психологическ
их бесед 
(тематика 
планируется в 
зависимости 
от 
актуальности 
проблем 
ребенка) 

Профилактик
а 
возникающи
х сложностей 
в обучении, 
общении и 
т.д. 

Индивидуальн
о и фронтально 

В течение 
учебного 
года 

Педагог –
психолог, 
классный 
руководител
ь 
 

Оказание 
психологиче
ской 
помощи, 
формировани
е здорового 
жизненного 
стиля 
 
 

Родители обучающихся с ОВЗ 
5.  Психолого-

педагогическо
е просвещение 
по вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
учащихся 

Содействие 
родителям 
(законным 
представител
ям) в 
решении 
проблем 
воспитания 
учащихся с 
ОВЗ 

Индивидуальн
о и фронтально 

В течение 
учебного 
года 

Педагог –
психолог, 
классный 
руководител
ь 

Оказание 
психологиче
ской помощи 
в выборе 
стратегии 
воспитания,  
соответству
ющей 
психолого-
физиологиче
ским 
особенностя
м детей  

6.  Помощь 
родителям 
(законным 
представителя
м) по вопросам 
государственн
ых социальных 
гарантий 
семьям с 

Предоставле
н семей 
детей с ОВЗ 
государствен
ными 
социальными 
гарантиями 
 

Информационн
ые меро-
приятия для 
родителей 
(законных 
представите-
лей) по 
медицинским, 
социальным, 

В течение 
года 

Специалист
ы ПМПК, 
психолог, 
социальный 
педагог, зам. 
директора. 
 

Содействие 
родителям в 
решении 
проблем, 
связанных с 
вопросами 
государствен
ных 
социальных 
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детьми с ОВЗ правовым и 
другим 
вопросам 

гарантий 

Педагоги 
7.  Психолого-

педагогическо
е просвещение 
по вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
учащихся 

Оказание 
психологичес
кой помощи 
педагогическ
им 
работникам 

Индивидуальн
о и 
фронтально. 
Семинары, 
выступления 
на педсоветах, 
совещаниях 
при директоре, 
НМС 

В течение 
учебного 
года 

Педагог –
психолог 
 

Повышение 
компетентно
сти 
педагогов в 
вопросах 
обучения и 
воспитания 
обучающихс
я с ОВЗ 
 

К
он

су
ль

ти
ро

ва
ни

е 

 
Учащиеся с ОВЗ 

1.  Консультирова
ние  

Оказание 
индивидуаль
ной помощи 

Индивидуальн
о и в группе 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог 
 

Информиров
ание, 
решение 
возникающи
х проблем  

 
Классные руководители 

2.  Профессионал
ьное 
консультирова
ние  

Оказание 
помощи в 
решении 
возникающи
х трудностей 

Индивидуальн
о 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог  

Решение 
личностных 
проблем, 
проблем 
профессиона
льной 
деятельности 

3.  Консультирова
ние по 
результатам 
диагностики 

Предоставле
ние 
профессиона
льнозначимо
й 
психологичес
кой 
информации 

Индивидуальн
о и в группе 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог  

Повышение 
психологиче
ской 
компетентно
сти, учет 
индивидуаль
ных 
особенностей 
при 
организации 
обучения. 

4.  Возрастно-
психологическ
ое 
консультирова
ние 

Оказание 
психологичес
кой помощи 

Индивидуальн
о 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог  
 

Повышение 
психологиче
ской 
компетентно
сти, учет 
возрастных 
особенностей 
при 
организации 
обучения. 

5.  Консультации 
по проблемам 
обучения и 
воспитания 
обучающихся 

Оказание 
помощи 
педагогу 

Индивидуальн
о 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог 
 

Решение 
некоторых 
проблем 
обучения и 
воспитания 
учащихся 
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Родители учащихся с ОВЗ 
6.  Индивидуальн

ые 
консультации 
по результатам 
углубленной 
диагностики 

Информиров
ание 
родителей о 
выявленных 
причинах 
сложностей в 
обучении и 
воспитании 

Индивидуальн
о 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог  
 

Оказание 
психологиче
ской 
помощи, 
работа ППк 

7.  Работа по 
запросу 

Создание 
условий для 
преодоления 
проблемной 
ситуации 

Индивидуальн
о 

В течение 
года 

Педагог-
психолог  
 

Оказание 
психологиче
ской помощи 
в 
соответствии 
с запросом 

 
Программа коррекционной работы с детьми, испытывающими 

трудности в обучении («группа риска») 
Каждый учитель начальных классов в процессе своей педагогической 

деятельности сталкивается с проблемами и развитии обучающихся, 
выражающимися в отклонении (девиации) от общепринятых социальных 
возрастных ожиданий, школьно-образовательных нормативов успешности, 
установленных в обществе норм поведения и общения. 

Подобные отклонения проявляются в несоответствии уровня 
психического развития ребенка возрастной норме; неготовности к 
школьному обучению; низкой познавательной и учебной мотивации; 
негативных тенденциях личностного развития; коммуникативных проблемах; 
эмоциональных нарушениях поведения; дезадаптации в школе; 
неуспеваемости и т.п. 

И связи с этим возникает потребность в разработке специальной 
программы коррекционной работы с детьми «группы риска». 

Цель: создание благоприятных условий для достижения планируемых 
результатов основной образовательной программы с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей ребенка, закономерностей его развития. 

Задачи: 
• выявление детей «группы риска»; 
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с учетом их психофизиологического 
развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 
рекомендациями ППк); 

• развитие индивидуальных особенностей ребенка;  
• ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и 

отклонений в психическом, психофизиологическом и личностном развитии 
детей; 

• воспитание у каждого ребенка уверенности в своих силах. 
Для того чтобы успешно решить поставленные задачи, необходимо 

воссоздать полную картину развития каждого ребенка, соотнести ее с 
семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. Это 
возможно при условии совместной деятельности учителя начальных классов, 
школьного психолога, логопеда и родителей.  
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Программа коррекционной работы основывается на следующих 
принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного 
возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности, 
влияющие на развитие личности, - интеллектуальные, волевые, моральные, 
социальные и другие черты, которые заметно отличают одного ребенка от 
другого. К индивидуальным особенности относятся также ощущения, 
восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, 
способности, темперамент, характер. 

Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление 
коррекционной работы через организацию соответствующих видов 
деятельности ребенка. 

Принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете 
основных закономерностей психического развития и значения 
последовательности стадий развития для формирования личности ребенка. 
Данный принцип постулирует существование некоторой «возрастной 
нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу 
коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что 
должно быть; что надо сделать, чтобы стало то, что должно быть. 

Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и 
педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его 
безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо от 
преобладания в нем сильных или слабых сторон, на педагогическом 
оптимизме и доверии, любви и эмпатии, уважении его личности, прав и 
свобод. 

Коррекционная работа в лицее с детьми «группы риска» строится как 
целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении. 

Содержание программы 
«диагностическая работа» 

Изучение индивидуальных особенностей, склонностей, потенциальных 
возможностей, трудностей в обучении детей на протяжении всего периода 
обучения в начальной школе. 

Проведение диагностических срезов в целях выявления обучающихся, 
нуждающихся в психологической и педагогической поддержке. 

Составление карт индивидуального развития ученика. 
Определение путей и форм педагогической и психологической помощи 

детям, испытывающим трудности в обучении, общении и психическом 
самочувствии. 

Выбор средств и форм психолого-педагогического сопровождения. 
Коррекционно-развивающая работа 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в целях 
повышения уровня общего развития ребенка, восполнения пробелов 
предшествующего развития и обучения (по необходимости). 

Проведение специалистами индивидуальной и групповой работы по 
преодолению проблем, возникающих у детей в обучении, поведении и 
социально-психологической адаптации, формированию учебных действий. 
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Просветительская работа 
Психологическое просвещение всех участников образовательного 

процесса с целью повышения компетентности участников образовательного 
процесса. 

Консультативная работа 
Консультативная 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. 

Разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам и 
родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, развития и обучения 
ребенка. 

Контроль результатов 
Планирование и контроль деятельности школьных специалистов 

(учителей, психологов, врачей, педагогов и др.) в целях создания 
благоприятных условий для развития личности каждого ребенка. 

Подведение итогов коррекционной работы с каждым обучающимся 
начальной школы. 

Объективная оценка личностных и учебных достижении ребенка.  
Представление результатов в Портфеле достижений обучающихся, 

индивидуальных картах сопровождения и составление отчета специалистов 
ППк по работе с обучающимся с отслеживанием динамики изменений. 
Программа действий специалистов по каждому направлению представлена в 
таблице. 

Программа действий специалистов по осуществлению коррекционной 
работы с детьми, имеющими трудности в обучении 

 (в том числе «группы риска») 

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
  

№ 
п/п 

 
Наименование 

работы 

 
Цель 

деятельност
и 

 
Форма 

проведения 

 
Сроки  

 
Ответст-
венные 

 
Результат 

 
 

Д
иа

гн
ос

ти
ка

 

Обучающиеся  
1.  Диагностика 

адаптации учащихся 
первых классов к 
обучению 

Выявление 
учащихся, 
имеющих 
сложностис 
адаптацией 

Групповое  и 
индивидуальное 
анкетирование, 
учащихся, 
родителей, 
классных 
руководителей 

Октябрь-
ноябрь 

Педагог-
психолог 

Рекомендации по 
улучшению 
школьной 
адаптации. 
Подготовка 
аналитического 
отчета. 
Направление 
при 
необходимости 
на ЦПМПК 
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2.  Выявление детей, 
имеющих трудности 
в обучении и 
воспитании 

Составлени
е банка 
данных ППк  

1. Наблюдение, 
психологическо
е  обследование 
детей.  
2. Беседы с 
родителями. 
Сбор анамнеза. 
3. Беседы с 
педагогами. 

Сентябрь-
октябрь 

Специалис
ты ППк 

Заполнение 
документов 
(речевой карты, 
индивидуально
й карты 
обучающегося) 

3.  Углубленные 
диагностические 
исследования 
проблем детей в 
обучении и 
воспитании. 
 

Исследован
ие причин 
трудностей 
в обучении 

Индивидуаль
ная и 
групповая 
диагностика 

В течение 
года в 
соответст
вии с 
планом 
проведен
ия ППк 

Специалис
ты ППк 

Планирование 
коррекционно-
развивающей 
работы 

4.  Диагностика 
готовности  
учащихся 4-х 
классов к 
обучению в 
среднем  звене 

Изучение 
интеллектуа
льных 
способносте
й и 
личностной 
готовности, 
необходимы
х для 
успешного 
обучения в 
среднем 
звене 

   Профилактика 
возможных 
проблем 
адаптации в 5 
классе 
Составление 
рекомендаций 
участникам 
образовательног
о процесса по 
построению 
стратегии 
взаимодействия 
с детьми и 
организации 
учебно-
воспитательной 
деятельности в 
среднем звене   

Родители учащихся  
1 Диагностика 

внутрисемейных 
отношений по 
запросу 

Изучение 
особенносте
й 
социальной 
ситуации 
развития 
ребенка 

Индивидуаль
ная и 
групповая  

В течение 
года 

Педагог-
психолог 
 

Определение 
комплексной 
стратегии 
помощи 
ребенку и семье 

 
 

 
 5.  Выявление 

«трудных семей» 
Составление 
банка 
данных 

Индивидуаль
но 

В течение 
года 

Социальн
ый 
педагог, 
классный 
руководит
ель 

Организация 
работы с 
семьей, 
постановка на 
внутришкольны
й учет. 

К
ор

ре
кц

ио
нн

о-
ра

зв
ив

аю
щ

ая
 р

аб
от

а Обучающиеся  
1 Мероприятия по 

коррекции 
сложностей в 
обучении и 
воспитании 

Преодолени
е 
трудностей 
в обучении 

Групповые, 
индивидуальн
ые  беседы, 
занятия, 
тренинги. 

В 
течение 
года 

Специалис
ты ППк, 
учителя-
предметни
ки, 
учитель 
нач. 
классов. 

Разработка 
комплексного 
плана 
коррекционных 
мероприятий  
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2 Занятия  
 
 
 
 
 
 

Создание 
условий для 
устранения 
проблем 
обучающихс
я  

Групповые, 
индивидуальн
ые   
 

В течение 
года по 
расписан
ию 

Педагог-
психолог, 
логопед, 
учитель 
нач. 
классов 

Реализация 
индивидуально
й траектории 
коррекционной 
работы, 
преодоление 
трудностей 

П
ро

св
ещ

ен
ие

 и
 п

ро
ф

ил
ак

ти
ка

 

Обучающиеся  
1 Беседы, лектории 

по вопросам 
последствий 
возникающих 
трудностей  

Профилакти
ка 
возникающи
х 
сложностей 
в обучении 

В группе и 
фронтально 

В течение 
учебного 
года 

Педагог –
психолог, 
классный 
руководите
ль, 
социальны
й педагог, 
инспекор 
по делам 
несоверше
ннолетних 

Оказание 
психологическо
й помощи, 
формирование 
здорового 
жизненного 
стиля 
 
 

Родители обучающихся 
 2 Психолого-

педагогическое 
просвещение по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
учащихся 

Содействие 
родителям 
(законным 
представите
лям) в 
решении 
проблем 
воспитания  

Индивидуаль
но и 
фронтально 

В течение 
учебного 
года 

Педагог –
психолог, 
классный 
руководите
ль 

Оказание 
психологическо
й помощи в 
выборе 
стратегии 
воспитания, 
соответствующе
й психолого-
физиологически
м особенностям 
детей  

 3. Родительские 
собрания, 
тематические 
беседы по 
темам: 
"Особенности 
адаптации 
учащихся к 
обучению в лицее"  
" Феномен 
второклассника. 
Переход на 
отметочную 
систему обучения", 
«Готовность 
ребенка к 
обучению в 
среднем звене» и 
др. 
 

Профилакти
ка 
трудностей 
в обучении 
и 
воспитании 

Фронтально и 
в группе 

В течение 
учебного 
года 

Классный 
руководит
ель 
психолог, 
социальны
й педагог, 
мед.работ 
ник. 
 

Повышение 
компетентности 
родителей 
(законных 
представителей)  
в вопросах 
воспитания, 
обучения, 
здоровьесбережен
ия, в проблемах 
школьной 
адаптации (1 и 4 
классы), 
взаимоотношени
й в семье, с учите-
лями и 
сверстниками 

Педагоги 
3.  Семинары, 

выступления на 
педсоветах, 
совещаниях при 
директоре, НМС 
по вопросам 
развития, 

Оказание 
психологиче
ской 
помощи 
педагогичес
ким 
работникам 

Индивидуаль
но и 
фронтально. 

В течение 
учебного 
года 

Педагог–
психолог, 
социальны
й педагог 
 

Повышение 
компетентности 
педагогов в 
вопросах 
обучения и 
воспитания 
обучающихся с 
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обучения и 
воспитания 
учащихся 

ОВЗ 

К
он

су
ль

ти
ро

ва
ни

е 

Учащиеся  
1 Консультации по 

запросу 
Оказание 
индивидуал
ьной 
помощи 

Индивидуаль
но и в группе 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог 
 

Просвещение 
учащихся, 
решение 
возникающих 
проблем  

Педагоги 
1 Профессиональн

ое 
консультировани
е  

Оказание 
помощи в 
решении 
возникающи
х 
трудностей 

Индивидуаль
но 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог  

Решение 
личностных 
проблем, 
проблем 
профессиональн
ой деятельности 
в работе с 
детьми «группы 
риска» 

2 Консультировани
е по результатам 
диагностики 

Предоставле
ние 
профессион
ально 
значимой 
психологиче
ской 
информации 

Индивидуаль
но и в группе 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог  

Повышение 
психологическо
й 
компетентности
, учет 
индивидуальны
х особенностей 
при 
организации 
обучения. 

3 Возрастно-
психологическое 
консультировани
е 

Оказание 
психологиче
ской 
помощи 

Индивидуаль
но 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог  
 

Повышение 
психологическо
й 
компетентности
, учет 
возрастных 
особенностей 
при 
организации 
обучения. 

4 Консультации по 
проблемам 
обучения и 
воспитания 
обучающихся 

Оказание 
помощи 
педагогу 

Индивидуаль
но 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог, 
социальны
й педагог, 
логопед 
 

Решение 
некоторых 
проблем 
обучения и 
воспитания 
учащихся 

Родители учащихся 
1 Индивидуальные 

консультации по 
результатам 
углубленной 
диагностики 

Информиро
вание 
родителей о 
выявленных 
причинах 
сложностей 
в обучении 
и 
воспитании 

Индивидуаль
но 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог  
 

Оказание 
психологическо
й помощи, 
работа ППк 

2 Работа по 
запросу 

Создание 
условий для 

Индивидуаль
но 

В течение 
года 

Педагог-
психолог  

Оказание 
психологическо
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преодоления 
проблемной 
ситуации 

 й помощи в 
соответствии с 
запросом 

К
он

тр
ол

ь 
ре

зу
ль

та
то

в 3 Отчет 
специалистов 
ППк 

Отслеживан
ие 
результатив
ности 
работы 
специалисто
в, динамики 
развития 
учащихся 

Групповая по 
форме 

Апрель-
май 

Педагог-
психолог, 
логопед, 
учитель 

Анализ 
результатов 
работы, 
планирование 
дальнейшей 
работы 

 
Программа коррекционной работы с одаренными детьми 

Одно из главных направлений работы Лицея – создание условий для 
оптимального развития детей  с признаками одаренности, включая тех, чья 
одаренность в настоящий  момент может быть еще не проявившейся, а также 
просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 
дальнейший качественный скачок в развитии способностей. В связи с этим 
появилась потребность в разработке программы с одаренными детьми, так 
как они должны пользоваться приспособленными к их нуждам условиям 
образования, которые позволили бы им полностью реализовать свои 
возможности, как в своих интересах, так и в интересах общества. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей  с признаками 
одаренности - это система деятельности, направленная на создание 
социально-психологических условий для успешного обучения и развития 
ребенка.  

 Цели программы: 
─ обеспечить психологическое сопровождение одаренных обучающихся в 
реализации их способностей, развитии творческого потенциала; 
─ создать условия для всестороннего, гармоничного развития личности 
каждого одаренного ребенка; 
─ усилить в одаренных детях стремление к дальнейшему развитию, 
самоопределению, закреплению индивидуальных склонностей и талантов. 

Задачи: 
─ раскрыть психологические особенности личности одаренных 
обучающихся; 
─ оказывать содействие более глубокому пониманию и полному раскрытию 
возможностей ребенка; 
─ формировать у одаренных обучающихся ценностное отношение к себе и к 
своему таланту; 
─ обучить социально-психологическим навыкам и умениям устанавливать и 
поддерживать отношения с окружающими, конструктивно решать 
конфликтные ситуации; 
─ формировать способность к эмпатии; 
─ развивать позитивное мышление, способствующее формированию 
положительных черт характера. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей  с признаками 
одаренности предполагает реализацию следующих его направлений: 
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диагностического, коррекционно-развивающего, консультативно-
просветительского. 
 Содержание программы 

«диагностическая работа» 
Изучение индивидуальных и личностных особенностей детей  с 

признаками одаренности, их интересов и склонностей. Роль педагога и 
психолога заключается в необходимости помочь одаренным школьникам  
осуществить выбор деятельности в соответствии с их интересами,  
психофизиологическими и личностными свойствами и особенностями.  

Целью данного раздела является идентификация детей  с признаками 
одаренности,  изучение индивидуальных особенностей школьников.  

При выявлении детей  с признаками одаренности более целесообразно 
использовать комплексный подход. При этом задействуется широкий спектр 
разнообразных методов: 
─ различные варианты метода наблюдения за детьми (в лабораторных 
условиях, в школе, во внешкольной деятельности и т. п.); 
─ оценивание детей учителями, родителями, воспитателями; 
─ включение детей в специальные занятия; 
─ оценивание конкретных продуктов творческой деятельности детей 
(рисунков, стихов, технических моделей); 
─ организация различных интеллектуальных и предметных олимпиад, 
конференций, спортивных соревнований, творческих конкурсов, фестивалей, 
смотров и т. п.; 
─ проведение психодиагностического исследования с использованием 
различных психометрических методик в зависимости от задачи анализа 
конкретного случая одаренности. 
Итоги диагностического этапа: 
─ создание информационной базы данных детей  с признаками одаренности; 
─ заключения по результатам  диагностических  исследований. 

Коррекционно-развивающая работа 
Обеспечение необходимых условий для обучения и воспитания: 

При выявлении детей  с признаками одаренности учитываются их успехи в 
какой-либо деятельности: учебной, художественной, физической. 

Этот этап характеризуется тем, что дети охотно осваивают навыковое 
содержание учения под руководством учителя и самостоятельно. На этом 
этапе организована урочная и внеурочная деятельность как единый процесс. 
Учащимся предложено такое количество дополнительных образовательных 
услуг, чтобы каждый ученик смог реализовать свои эмоциональные, 
физические потребности. 

Творческий потенциал ребенка может получить развитие в разных 
образовательных областях, для этого необходимо организовать выбор и 
пробы.   

Основной смысл  развивающей  работы с одаренными детьми – это  
раскрытие потенциальных возможностей ребенка. Поэтому главные цели 
всей коррекционно-развивающей работы с одаренными детьми направлены 
на: 
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─ формирование у детей уверенности в успехе и признании, возможности 
совершить то или иное действие, осуществить намеченное, почувствовать 
свою значимость и защищённость; 
─ развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
способов взаимопонимания; овладение способами регуляции поведения, 
эмоциональных состояний; 
─  развитие коммуникативных навыков; 
─  снижение уровня  тревожности; 
─  формирование адекватной самооценки; 
─ повышение психологической компетентности участников педагогического 
процесса. 

Основные направления развивающей работы с одаренными детьми 
представлены как организация групповой и индивидуальной рефлексии; 
групповые или индивидуальные занятия (по запросу), нацеленные на 
освоение обучающимися способов самопрезентации, самоанализа, 
самоконтроля, организации труда, планирования, эффективной 
коммуникации и т.д. 

Консультативно- просветительская работа 
Данное направление может включать (по запросу) работу с 

родителями детей с признаками одаренности как участниками учебно-
воспитательного процесса в форме совместных (родители и дети) семинаров-
тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения 
конфликтов, которые позволяют преодолеть недостаток знаний в области 
педагогики и психологии и повысить педагогическую и психологическую 
культуру при реализации задач развития одаренного ребенка. 

Работа с педагогами организуется  в рамках выступлений на 
заседаниях Методических объединений, мастер-классов, семинаров для 
педагогов, организаций групповых и индивидуальных консультаций.  К 
работе с одаренными детьми педагоги  должны быть особым образом 
подготовлены.   

Консультационное направление призвано  поддержать одаренного 
школьника в его выборе деятельности и обеспечить формирование самой 
способности к сознательному ответственному выбору. Предметом 
пристального внимания специалистов является способность обучающихся к 
проектированию индивидуального маршрута обучения, а также  способность 
к проектированию собственного жизненного пути. 

Контроль результатов 
Планирование и контроль деятельности школьных специалистов 

(учителей, психологов и др.) в целях создания благоприятных условий для 
развития одаренности каждого ребенка. 

Подведение итогов коррекционной работы с обучающимися начальной 
школы. Представление результатов личностного развития в индивидуальных 
картах сопровождения и Портфеле достижений. 

Программа действий специалистов по каждому разделу представлена в 
таблице. 
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Программа действий специалистов по осуществлению коррекционной 
работы с  одаренными детьми 

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
  

№ 
п/п 

 
Наименование 

работы 

 
Цель 

деятельности 

 
Форма 

проведения 

 
Сроки  

 
Ответствен

ные 

 
Результат 

 
 

Д
иа

гн
ос

ти
ка

 

Одаренные учащиеся 
1 Сбор 

информации об 
учащихся, 
имеющих 
признаки 
одаренности 

Создание 
условий для 
дальнейшего 
развития 

Наблюдения, 
беседы, 
диагностичес
кие 
процедуры 

1 четверть Кл.руковод
ители, зам. 
директора  

Организация 
психолого-
педагогическо
го 
сопровождени
я 

2 Исследования 
на определение 
уровня 
креативности 

Изучение 
природы 
творческого 
мышления, 
творческих 
способностей 
обучающихся 

 
Фронтально 

 
Декабрь-
февраль 

 
Педагог-
психолог  
 

Выявление 
уровня 
креативности 
и творческого 
мышления 
детей 

Родители учащихся  
  Диагностика по 

запросу 
Оказание 
индивидуально
й помощи 

Индивидуаль
ная  

В течение 
года 

Педагог-
психолог 
 

Определение 
комплексной 
стратегии 
помощи 
ребенку и 
семье, 
рекомендации 
родителям 
 

К
ор

ре
кц

ио
нн

о-
ра

зв
ив

аю
щ

ая
 р

аб
от

а Одаренные учащиеся 
 Коррекционно-

развивающие 
занятия  (по 
запросу) 
 

Создание 
условий для 
разрешения 
индивидуальны
х проблем 

Групповые и 
индивидуальн
ые  
 

В течение 
года  

Педагог-
психолог  
 

Создание 
условий для 
успешной 
личностной 
реализации 
учащихся, 
преодоление 
возникающих 
проблем 

Родители 
 Коррекционно-

развивающие 
занятия  (по 
запросу) 
 

Создание 
условий для 
разрешения 
индивидуальны
х проблем 

Совместные 
занятия с 
детьми 

В течение 
года  

Педагог-
психолог  
 

Создание 
условий для 
преодоления 
возникающих 
сложностей 

К
он

су
ль

та
ци

и 
и 

пр
ос

ве
щ

ен
ие

 

Одаренные учащиеся 
1.  Проведение 

психологическ
их бесед (по 
запросу) 

Оказание 
психологическо
й помощи  

Индивидуаль
но и 
фронтально 

В течение 
учебного 
года 

Педагог –
психолог 
 
 

Формировани
е здорового 
жизненного 
стиля 

2.  Консультирова
ние учащихся  

Ознакомление с 
индивидуальны
ми 
особенностями 
учащихся. 
Сознание 

Индивидуаль
ное и 
групповое 
консультиров
ание 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог 
 

Информирова
ние, решение 
некоторых 
проблем 
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комфортной 
обстановки 

Родители 
3.  Психолого-

педагогическое 
просвещение и 
консультации 
родителей по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
учащихся 

Содействие 
родителям 
(законным 
представителям
) в решении 
проблем 
воспитания 
учащихся. 

Беседы, 
выступления 
на 
родительских 
собраниях, 
индивидуальн
ые 
консультации 

В течение 
учебного 
года 

Педагог –
психолог, 
классный 
руководите
ль 

Оказание 
психологичес
кой помощи в 
выборе 
стратегии 
воспитания, 
психолого-
физиологичес
ким 
особенностям 
детей 

Педагоги 
4.  Психолого-

педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
учащихся 

Оказание 
психологическо
й помощи 
педагогическим 
работникам 

Мастер-
классы, 
выступления 
на МО, 
совещаниях 
при 
директоре, 
педсоветах, 
индивидуальн
ые 
консультации 

В течение 
учебного 
года 

Педагог –
психолог 
 

Повышение 
компетентнос
ти педагогов в 
обучении и 
воспитании 
одаренных 
детей. 

 5.  Профессиональ
ное 
консультирован
ие педагогов 

Оказание 
помощи в 
профессиональ
ном развитии 

Индивидуаль
но 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог  

Решение 
некоторых 
проблем 
обучения и 
воспитания 
одаренных 
учащихся 

 6.  Консультирова
ние по 
результатам 
диагностики 

Предоставление 
профессиональ
но значимой 
психологическо
й информации 

Групповое и 
индивидуальн
ое 
консультиров
ание 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог  

Повышение 
психологичес
кой и 
педагогическо
й 
компетентнос
ти 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебный план начального общего образования 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего  образования (п.19.3), учебный план 
начального общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 
объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 
обучения). 
 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 
разработке содержания образования, требований к его усвоению и 
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 
одного из основных механизмов его реализации. 
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Содержание образования на уровне начального общего образования 
реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 
подхода и индивидуализации обучения. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана, 
являются следующие документы:  
• Конституция Российской Федерации (ст.43); 
• Закон РФ от 29.12.12 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  
• Санитарные правила. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи (СП 2.4.3648-20), зарегистрированных Минюстом РФ 18 
декабря 2020 года, рег. № 61573; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года №286 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
стандарта начального общего образования»,  

• Федеральный государственный стандарт начального общего образования 
(Приложение к приказу Минобрнауки России от 31 мая 2021 года 
№286); 

• Письмо Минобрнауки РФ  «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ от 14.12. 2015г . №09-
3564. 
Начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) – 

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением письмом, 
счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического, творческого мышления, простейшими навыками 
самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 
личной гигиены и здорового образа жизни.  

Задачами уровня начального обучения являются: 
- целенаправленное развитие всех сторон мышления (логического, образного, 
интуитивного и т.д.); 
- усвоение оптимального объёма знаний (в основе – государственный 
стандарт образования); 
- освоение начальных навыков самостоятельного познания и самопознания; 
- обеспечение готовности к продолжению обучения на уровне основного 
общего образования; 
- усвоение элементарных навыков пользования компьютерной техникой, 
основ эстетической культуры, начальных иноязычных знаний. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части 
(инвариантная) и части, формируемой участниками образовательных 
отношений процесса (вариативная). 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 
учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 
быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 



227 
 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения. 
 Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсут-
ствует), может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых 
на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 
учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 
числе этнокультурные. 

Режим работы Лицея 
• Продолжительность учебного года на начальном уровне общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 
• Продолжительность учебной недели: 
- для обучающихся 1 класса – 5 дней; 
- для обучающихся 2-4 классов – 5 дней при условии, что часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 
(вариативная часть) не реализуется. 
• Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 
классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы. 

• Продолжительность урока составляет: в 1 классе - 35 минут (в 
первом полугодии и 40 мин – во втором полугодии);  во 2-4 классах - 45 
минут. 

В 1 классе – в первом полугодии используется «ступенчатый» режим 
обучения (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 мин каждый, ноябрь-
декабрь – по 4 урока по 35 мин каждый, январь – май – по 4 урока по 40 
минут).  

В течение 1 полугодия в середине учебного дня (после 2 или 3 урока) 
организуется проведение динамической паузы продолжительностью не менее 
40 минут. 

Во 2-4 классах – по 4-5 уроков по 45 минут. Продолжительность 
перемен – 10 минут, 20минут. 

В целях укрепления здоровья обучающихся Лицея перед занятиями 
проводится музыкальная зарядка; на уроках – физминутки. 

В начальной школе развивающее обучение является основной 
стратегической линией, которая позволяет добиться становления личности 
младшего школьника, раскрыть его индивидуальные способности. В связи с 
этим в лицее на уровне начального общего образования обучение ведется по 
развивающей системе Л.В. Занкова и по предметам изобразительное 
искусство, технология и музыка по УМК «Школа России». 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 
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деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 
содержания образования по классам, учебным предметам. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 
современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на 
последующих ступенях 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. 
 

Годовой учебный план начального общего образования 

Предметные области 

Учебные предметы 
 

Классы 

Количество часов в год 
Всего 
часов I II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 132 119 119 119 489 
Литературное чтение 132 119 119 85 455 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык 0 17 17 17 51 
Литературное чтение 
на родном языке 0 17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык — 68 68 68 204 
Математика и 
информатика Математика 132 136 136 136 540 
Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

— — — 34 34 

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 99 102 102 102 405 
Итого 660 748 748 748 2904 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 33 34 34 34 135 
ВСЕГО 693 782 782 782 3039 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 693 884 884 867 3345 
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Недельный учебный план начального общего образования 
 

Предметные  
области 

Учебные  
предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная (инвариантная) часть  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 3,5 3,5 3,5 18,5 
Литературное 
чтение 

4 3,5 3,5 2,5 13,5 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык 0 0,5 0,5 0,5 1,5 
Литературное 
чтение на 
родном языке 

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

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 
и 
естествознание  
(Окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая  
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Итого  20 22 22 22 90 
Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного 
процесса (вариативная часть) 

1 1 1 1 4 

Максимально 
допустимая 
недельная нагрузка(5-
ти дневка) 

 21 23 23 23 90 

Максимально 
допустимая 

недельная нагрузка(6-
ти дневка) 

 21 26 26 26 99 

 
Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное 
чтение».  
 Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  
речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 
языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 
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познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка. Младшие школьники  овладевают умениями правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 
(написание записки, адреса, письма). 

Обучение русскому языку начинается с периода обучения грамоте. 
Курс изучается в единстве двух форм его существования: как система 
русского языка и как повседневная речевая деятельность. Обучение чтению 
строится на принятом в методике аналитико-синтетическом методе. Порядок 
изучения букв и их звуков идет от наиболее слышимых к менее слышимым 
звукам речи, от коротких, простых по слоговому составу слов к более 
длинным словам в постепенным введением стечения согласных звуков. 

Курс «Русский язык» представлен двумя взаимосвязанными 
разделами. Первый раздел – «Развитие речевой деятельности», в котором 
раскрываются линии работы по развитию связной устной и письменной речи, 
освоение правил поведения и вежливого общения. Второй раздел – «Система 
языка», в котором представлена структурированная система русского языка. 

Для изучения русского языка объем учебного времени 165часов в 1 
классе и 153 часа во 2-4 классе. Изучение русского языка реализуется на 
содержании программы автора  Нечаевой Н.В. (УМК «Система Л.Занкова») 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 
ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 
деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 
различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 
зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 
чувств школьника, способного к творческой деятельности. Изучение родной 
литературы призвано формировать читательскую деятельность школьника, 
интерес к чтению и книге, читательский кругозор. Младшие школьники 
знакомятся с образцами фольклора родного языка, с лучшими 
произведениями детской национальной литературы. Существенное место на 
уроках родной литературы занимает чтение в переводе на родной язык 
лучших образцов детской литературы других народов нашей страны, русской 
литературы. 

Особенностью курса «Литературное чтение» в системе Л.В.Занкова по 
программе В.Ю.Свиридовой является то, что широкая картина мира 
литературы разворачивается перед обучающимися последовательно: в 1 
классе литература рассматривается как искусство слова; во 2 классе – как 
один из видов искусства в контексте других его видов, таких как живопись и 
музыка; в 3 и 4 классах литература раскрывается перед обучающимися как 
явление художественной культуры. 

Для изучения литературного чтения объем учебного времени 
составляет 132 часов в год в 1 классе, по 119ч. 2 и 3 классе и 85 часов в 4 
классе.  

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» представлена учебными предметами «Родной язык», 
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«Литературное чтение на родном языке». Содержательная линия этих 
предметов реализуется во 2-4 классах на интегративной основе через 
программы учебных курсов «Русский язык» и «Литературное чтение» и 
ориентировано на 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 на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на родном языке.  

Изучение курса «Родной язык (русский)» реализуется на содержании 
программы автора  О.М. Александровой. Для изучения предметов «Родной 
язык» и «Литературное чтение на родном языке» объем учебного времени 
составляет 17 час в год во 2 - 4 классе на каждый предмет.  

Образовательная область «Иностранный язык» представлена 
учебными предметами «Английский язык» или «Немецкий язык». 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он 
формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 
аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 
мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Предмет «Иностранный язык» реализуется в Лицее на основе 
программы «Английский в фокусе» Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, 
В. Эванс и программы линии УМК «Немецкий язык. Первые шаги»  авторов 
Бим И.Л., Рыжовой Л.И. издательства «Просвещение». 

Образовательная область «Математика и информатика» 
представлена учебным предметом «Математика». 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  
развитие образного и логического мышления, воображения, математической 
речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 
успешного решения учебных и практических задач и продолжения 
образования. Предусмотрены задания, которые позволяют учителю 
организовать дифференцированный личностно-ориентированный подход в 
обучении математике 

Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности учащихся. 

Объем учебного времени, отведенный для освоения данного курса – 
132ч. В 1-м классе и по 136ч в год во 2-4 классах. Изучение математики 
реализуется в системе Л.Занкова по программе авторов И.И.Аргинской, 
С.Н.Кормишиной. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» 
представлена изучением предмета «Окружающий мир», направленного на 
воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей 
Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 
понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 
рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-
ценностного отношения к нему.   
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Данный предмет является интегрированным, в его содержание введены 
модули и разделы социально-гуманитарной направленности. В содержании 
курса раскрываются объективно существующие связи между природой и 
общественно-культурной жизнью человечества в их историческом развитии. 

Особое внимание уделено формированию у младших школьников 
здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 
ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. Содержательная 
линия «ОБЖ» во 2-4 классах вводится на интегративной основе в предмет 
«Окружающий мир». 

Объем учебного времени, отведенный для освоения данного 
содержания, - 68 часов в год. Изучение окружающего мира реализуется по 
программе авторов Н.Я.Дмитриевой, А.Н.Казакова (система Л.Занкова). 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ) рассматривается как фундамент для дальнейшего духовно-
нравственного развития личности в контексте становления ее 
гражданственности и как предмет, рисующий широкую панораму 
природных, общественных, культурных явлений как компонентов единого 
мира в контексте становления и развития «я»-идентичности. Именно такое 
понимание роли учебного предмета «ОРКСЭ» заложено в программу, 
разработанную авторами. Обучение данному предмету реализуется в 4 классе 
в объеме 34 часов в год. 

Изучение предметов образовательной области «Искусство» (ИЗО и 
музыка) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в объеме 34 часа в 
год на основе программы под ред. Б.М.Неменского («Школа России»). 

Предмет «Музыка» изучается в объеме 34 часа в год на основе 
авторской программы  авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина 
(«Школа России»). 

Учебный предмет «Технология» (образовательная область 
«Технология») формирует практико-ориентированную направленность 
содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 
применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 
(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 
литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 
ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Программа  «Технология» («Школа России»), интегрируя знания о 
человеке, природе и  обществе, способствует целостному восприятию 
ребенком мира во всем его многообразии и единстве.  Практико-
ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти 
знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников 
и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 
гибкости мышления. Изучение осуществляется по программе автора 
Е.А.Лутцевой и Т.П.Зуевой. 
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Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 
содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 
физической подготовленности ученика.  

Количество часов по физической культуре составляет 102 часа в год. 
Изучение предмета реализуется по программе автора В.И.Ляха. 

Программы отдельных учебных предметов (рабочие программы), 
курсов, даны в приложении. Они содержат: 

1) планируемые результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 
В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной 

аттестации в начальной школе является  определение качества и уровня 
сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения образовательной программы начального общего образования, 
соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в 
основных сферах развития личности ребёнка. 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования 
проводится с аттестационными испытаниями и без аттестационных 
испытаний. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов  ОГБОУ «Лицей 
№9 г. Белгорода"  с аттестационными испытаниями проводится: 
во 2 - 3 классах 

- по русскому языку в форме итоговой контрольной работы (диктант + 
грамматические задания); 

- по математике в форме итоговой контрольной работы 
(комбинированная  контрольная работа). 

в 4-х классах 
- по математике в форме стандартизированной контрольной работы; 
- по русскому языку в форме стандартизированной контрольной работы 

из 3-х частей (диктант + списывание + тест). 
Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний проводится у 

обучающихся  1 классов с фиксацией уровня освоения программы, во 2-4-х 
по остальным предметам учебного плана на основании результатов текущего 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся. Итог 
фиксируется в виде годовой отметки по предмету. Выполнение комплексной 
работы на межпредметной основе в 1-4 классах осуществляется в рамках 4 
четверти с целью установления уровня сформированности универсальных 
учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных).  

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации  
регламентируются соответствующим локальным актом образовательного 
учреждения. 
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3.2. План внеурочной деятельности 

   Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 
общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 
ребёнка в образовательном учреждении, создание благоприятных условий 
для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основные задачи:  
• выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 

различным видам деятельности; 
• создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 
• усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от 

учебы время; 
• развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 
• создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 
• развивать опыт неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 
• обеспечить расширение рамок общения в социуме. 
• воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся. 

Также будут решаться следующие проблемы: 
- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 
- снижение учебной нагрузки обучающихся; 
- улучшение условий для развития ребенка; 
- учёт возрастных  и индивидуальных особенностей  обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 
деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 
форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, социальное проектирование и т. д. 
 При организации внеурочной деятельности обучающихся 
образовательным учреждением могут использоваться возможности 
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учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 
организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
могут использоваться возможности специализированных лагерей, 
тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 
реализацию основной образовательной программы и составляет не более 
1350 ч за 4 года обучения. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и осуществляется в формах, отличных от урочной системы 
обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д. 

В лицее намечены следующие мероприятия для организации внеурочной 
деятельности: 
·       разработка учебного плана начальной школы; 
·       разработка Положения о внеурочной деятельности; 
·       разработка  программ внеурочной деятельности; 
·       материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 
·       информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 
·       составление расписания внеучебной деятельности для учащихся.  
   При организации внеурочной деятельности в лицее предполагается, что 

в этой работе принимают участие все педагогические работники учреждения 
(учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, 
педагоги-психологи, логопед, воспитатели). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 
детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 
включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 
деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 
образованием детей выступают такие формы её реализации, как 
факультативы, детские научные общества, экологические и военно-
патриотические отряды и т. д. 

 Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 
выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 
педагогическими работниками, организует систему отношений через 
разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 
через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 
обучающихся в соответствии с их выбором. 

Описание модели 
Внеурочная деятельность в Лицее организуется по нескольким 

направлениями и может быть представлена в виде таблицы: 
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Направления 
организации 
деятельности 

Организация деятельности 

Дополнительное 
образование Лицея 

Организация кружков, секций, факультативов по 
направлениям внеурочной деятельности (план 
внеурочной деятельности) 
Спортивно-
оздоровительное  

Кружок «Подвижные игры»; 
Секция «Ритмика» 
Секция «Подготовка к сдаче норм ГТО» 
Секция «Плавание» 
Секция «Фитнес-аэробика» 

Духовно-
нравственное 

Факультатив Я-белгородец»; 
Факультатив «Я-гражданин России»; 
Факультатив «Мир православной культуры» 

Социальное Факультатив «Психологическая азбука» 
Лаборатория «Говорим и пишем правильно» 

Общеинтеллекту
альное 

Факультатив «Говорим по-английски»; 
Факультатив «Занимательный русский язык» 
факультатив «Наглядная геометрия» 
Кружок «Информатика»; 

общекультурное Студия «Художественное творчество»; 
Студия «Вокальная». 

Деятельность 
классных 
руководителей 

Организация экскурсий, диспутов, соревнований, 
праздничных мероприятий, утренников (по планам 
воспитательной работы) 

Деятельность 
специалистов 
(социального 
педагога, психолога, 
логопеда, 
мед.работника). 

Организация общешкольных мероприятий (по 
программе духовно-нравственного развития и 
воспитания) 

Деятельность 
педагогов групп по 
присмотру и уходу 

Организация экскурсий, прогулок, игр, соревнований, 
КВН, других внеурочных мероприятий  

           
Дополнительное  
Образование 
учреждений 
культуры и УДОД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Организация деятельности как на базе лицея, так и на 
базе самих учреждений дополнительного образования и 
учреждений культуры (на основе договоров) 
 

Художественно-эстетическое Вокальная студия 
«Планета детства» 
«Природа и фантазия» 

Хор ( художественно-эстетическое) «Созвучие» 
Хор (художественно-эстетическое) «До-Ми-Соль–ка  
Хореография (художественно-
эстетическое) 

«ГРОТЕСК» 

Социальные партнеры 
лицея 

- музеи города Белгорода (историко-краеведческий, музей-диорама, 
художественный, литературный, народной культуры); 

- библиотека им. Гайдара, детская библиотека А. Лиханова, деловая 
библиотека; 

- духовная семинария, духовно-просветительский центр 
«Преображение»; 
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- Белгородский государственный университет;  
- центры дополнительного образования «Юность», «Ровесник», детско-

юношеские спортивные школы №4, 1, СДЮСШОР №2; 
- Белгородский дворец детского творчества; 
- Детская школа искусств; 
- Областная государственная филармония; 
- газета «Большая переменка» и др. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут 
использованы собственные ресурсы Лицея (учителя начальных классов и 
предметники, педагоги дополнительного образования,  узкие специалисты). 
Таким образом, в лицее реализуется оптимизационная модель внеурочной 
деятельности (интромодель). 

Основная идея модели: создание  развивающей среды для воспитания 
и социализации младших школьников во внеурочной деятельности. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 
деятельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 
форм организации, таких как, экскурсии, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования  и 
т. д. 

Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной 
деятельностью детей  оформляется следующим образом: 

• утверждённая программа внеурочной деятельности,  
• оформленный журнал посещаемости 

Материально-техническое обеспечение: 
Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

нового поколения в школе имеются необходимые условия: занятия в 1-4 
классах проводятся в первую смену, все кабинеты начальных классов  
располагаются на первом и втором этаже, имеется столовая, в которой будет 
организовано  питание.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает 
спортивным залом со спортивным инвентарем для младших школьников, 
музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой.  

Лицей располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной 
техникой, подключенными к локальной сети Интернет. В кабинетах 
начальных классов имеются 16 компьютеров, 16 проекторов, 16 экранов, 2 
интерактивных доски. 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет проводить 
занятия на базе школы. Режим работы в начальных классах будет строиться 
по традиционной схеме: 1 половина дня отдана на урочную работу с 
перерывом на завтрак и динамическую паузу для первоклассников; во второй 
половине дня ученики сначала отдыхают и обедают, а затем посещают 
внеурочные занятия. В течение всего дня с детьми находится классный 
руководитель, который регулирует посещение учащимися кружков и других 
мероприятий. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
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учреждениях» продолжительность одного занятия составляет в 1 классе 35 
мин, во 2-4 классах - 40 минут (до 10 занятий в неделю). 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный 
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

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. 

Основные направления внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общекультурное и общеинтеллектуальное) в таких формах как экскурсии, 
кружки, секции, конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При составлении плана внеурочной деятельности учитывался  весь 
объем внеурочной деятельности на период реализации образовательной 
программы, включающий как разовые и краткосрочные мероприятия, так и 
регулярные мероприятия. 

Структура направлений плана внеурочной деятельности начальной 
школы 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная 
деятельность 

– ведение организационной и учебной документации; 
– организационные собрания; 
– взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 
реализации образовательной программы 

Курсы по выбору 

– предметные кружки, факультативы, ученические научные 
общества;  
– школьные олимпиады по предметам программы 
начальной школы 

Воспитательные 
мероприятия 

– внутриклассные и общешкольные; 
– городские и всероссийские  

 
Для организации разовых и краткосрочных мероприятий используются 
различные формы: 

Направление Формы 

Спортивно-
оздоровительное 

Экскурсии, физкультминутки, тематические учения и 
тренировки, занятия в спортивном зале и на свежем воздухе, 
беседы, соревнования, подвижные игры 

Социальное 
Беседы, предметные недели, проектная деятельность, выпуск 
школьной газеты, благотворительные акции, встречи с 
ветеранами, уроки мужества, рисование 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальные игры, квесты, викторины, диспуты, 
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Направление Формы 

проектная и исследовательская деятельность, предметные 
недели, конкурсы, олимпиады, научно-практические 
конференции 

Духовно-нравственное 
Концерты, тематические вечера, беседы, выставки творческих 
работ, просмотр фильмов, рисование, проектная деятельность, 
экскурсии в театры и музеи, конкурсы 

Общекультурное 
Беседы, экскурсии, посещение концертов, выставок, театров, 
творческие проекты, выставки детских рисунков и поделок 
учащихся 

 
Годовой план внеурочной деятельности ОГБОУ «Лицей №9 

г.Белгорода» начального общего образования  
 

Направление развития 
личности 

Формы 

Недельный объем внеурочной деятельности, час 

Класс/количество 
часов в учебное время 

Всего 

Класс/количество 
часов во внеучебное 

время 

Все
го 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Н
аи

м
ен

он
ие

 
на

пр
ав

ле
н

 

Структура и 
состав 

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ                     

С
по

рт
ив

но
-о

зд
ор

ов
ит

ел
ьн

ое
 

I. Разовые и краткосрочные     12          20 
День здоровья Игры на 

воздухе 
     1 1 1 1 4 

Правила 
поведения во 
время ГО и ЧС 

тематическ
ие учения 

2 2 2 2 8      

Соревнования спортивные 
состязания в 
зале во время 
каникул 

     4 4 4 4 16 

Спорт - 
альтернатива 
вредным 
привычкам 

акция 1 1 1 1 4      

II. Регулярные  66 68 68 34 269      
Ритмика секция 33    33      
Плавание   34 34 34 102      
Подготовка к 
сдаче норм ГТО 

секция  34   34      

Фитнес-аэробика секция   34 34 68      
Подвижные игры подвижные 

игры 
33    33      

Программа 
«здоровое 
питание» 

классный 
час 

8 9 9 9 35      

Программа «За 
здоровый образ 

классный 
час 

8 9 9 9 35      
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жизни» 

С
оц

иа
ль

но
е 

I. Разовые и краткосрочные      36          12 
Метры тепла,  
«Дети детям», 
«Братья наши 
меньшие», 
«Сбереги дерево»,  
Живи, ёлка, живи!, 
«Ветеран живет 
рядом»,«Белый 
цветок», «Пешеход 
на переход» 

благотвор
ительные 
акции 

2 2 2 2 8 3 3 3 3 12 

Осенняя ярмарка выставка 1 1 1 1 4      
календарные 
праздники: 
День учителя, 
День матери 
День конституции 
РФ, День птиц 

тематический 
утренник 
кл.час, 
выставка 
творческих 
работ 

4 4 4 4 16      

Письмо 
водителю, 
Азбука 
безопасности 

конкурсы 

2 2 2 2 8      

II. Регулярные  66 68 34 34 202      
Говорим и пишем 
правильно 

лаборатори
я 33 34 34 34 135      

психологическая 
азбука 

факультати
в 33 34   67      

О
бщ

еи
нт

ел
ле

кт
уа

ль
но

е 

I. Разовые и краткосрочные       16          8 
Мероприятия 
месячника наук в 
начальной школе: 
выпуск предметной 
стенгазеты 
юные интеллектуалы 
мероприятия в 
классах 

классный 
час, 
викторина, 
КВН,  
конкурс, 
игра 

1 1 2 2 6      

творческая 
лаборатория 2*2, 
Матолимп 

олимпиада 
     2 2 2 2 8 

дистанционные 
олимпиады и 
конкурсы: 
Умназия, ЧиП 
Инфознайка 

Олимпиад
ы, 
конкурсы 1 3 3 3 10      

II. Регулярные  100 100 136 136 472      
Говорим по-
английски 

факультати
в 33 34 34 34 135      

Информатика факультати
в 34 34 34 34 136      

Наглядная 
геометрия 

кружок 33 34 34 34 136      

Занимательный 
русский язык 

факультати
в  34 34 34 106      

            

Д у  

I. Разовые и краткосрочные      20          20 
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Уроки мужества классный час, 
конкурс 
стенгазет 

2 2 2 2 8      

Посещение 
музеев, библиотек 

экскурсии      2 2 2 2 8 

календарные 
праздники: 
День народного 
единства, День 
знаний 
Неделя детской 
книги, Пасхальная 
неделя 
День Победы, День 
славянской 
письменности 

Тематическ
ие классные 
часы, игра, 
викторина, 
квест,  
экскурсия, 
конкурс 
чтецов 

3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 

II. Регулярные  33 34 68 34 169      
Я-белгородец факультати

в 33 34   67      

Я-гражданин 
России 

факультати
в   34 34 68      

Православная 
культура 

факультати
в   34  34      

полезные 
привычки 

классный 
час 8 9 9 9 35      

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е 

I. Разовые и краткосрочные     8           
Алло, таланты конкурс   1 1 2      
Конкурс военной 
песни 

конкурс   1 1 2      

Посещение 
филармонии 

концерты           

Посещение 
школы искусств, 
драмтеатра 

спектакли 
     

    
 

Выставки детских 
рисунков 

 1 1 1 1 4      

II. Регулярные  34 34 34 34 136      
Художественное 
творчество 

студия 34 34   68      

Вокальная студия студия   34 34 68      
            

  

Итого за год:           
– разовые и краткосрочные 
мероприятия 20 22 25 25 92 15 15 15 15 60 

– регулярные мероприятия 29
9 

30
4 

34
0 

30
6 1249      
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План внеурочной деятельности ОГБОУ «Лицей №9 г.Белгорода» 
начального общего образования (регулярные еженедельные) 

 
Направление 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
организации 
внеурочной 

деятельности 

Название 
программы 

Класс 
I II III IV 
Количество часов 

Спортивно - 
оздоровительное 

динамический 
час 

 
секция 

 
секция 

 
 

секция 
 

секция 

 «Подвижные игры» 
 
 
Ритмика 
 
Подготовка к сдаче 
комплекса ГТО 
 
Фитнес - аэробика 
 
Плавание 

1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 

Духовно-
нравственное 

факультатив 
 

факультатив 
 

факультатив 

«Я-белгородец» 

«Я-гражданин России» 

«Православная культура» 

1 1 
 
 
 
 

 
 
1 
 
1 

 
 
1 

Общеинтеллекту
альное 

Кружок 
 

Факультатив 
 

Факультатив 
 

Кружок 
 

«Информатика» 

 «Говорим по-английски» 

 «Наглядная геометрия» 

«Занимательный русский 
язык» 

1 
 
1 
 
1 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

Общекультурное Студия 
 
 

Студия 

«Художественное 
творчество» 

«Вокальная» 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

Социальное Факультатив 
 

Лаборатория 
 

«Психологическая азбука» 

 «Говорим и пишем 
правильно» 

1 
 
1 
 

1 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

Всего (по 
классам) 

  9 10 10 9 

 
Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности  

 
№ 
п/
п 

Основные 
направления 

Форма 
организации 
внеурочной/назва
ние 

Обеспечение 
Кадровое Программное  

(с указанием сроков 
реализации программы) 

Материально-
техническое 

1. Спортивно-
оздоровительн

ое 

динамический час 
«Подвижные игры» 
 

учителя 
начальных 
классов 

Н.Н.Черкашина, 
О.В.Мироненко, 
«Подвижные игры», 
2018г., 1-й класс 

спортивный 
зал, школьный 
двор 

Секция «Ритмика» ПДО  спортивный 
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Чернышева 
Е.Г. 

зал, зал 
хореографии 

секция «Подготовка 
к сдаче комплекса 
ГТО» 

Учителя 
физической 
культуры  

В.С.Кузнецов. 
Подготовка к сдаче 
комплекса 
ГТО.М.:Прсвещение, 
2016, 3 года 

спортивный 
зал, 
тренажерный 
зал 

секция «Плавание» ПДО   Бассейн БДДТ 
секция «Фитнес-
аэробика» 

Учитель 
физической 
культуры 
Мащиков 
И.А. 

 спортивный 
зал, зал 
хореографии 

2. Духовно-
нравственное 

Факультатив «Я-
белгородец» 

Учителя 
начальных 
классов  

Т.М.Стручаева, «Мой 
край-родная 
Белгородчина», 2 года 
 

учебный 
кабинет,  

Факультатив «Я-
гражданин России» 

Учителя 
начальных 
классов 

С.В.Сабина «Я-
гражданин России»,  
Самара: Издательский 
БИНОМ, 2020, 2 года 

учебный 
кабинет, 
акт.зал, 
рекреация 

Факультатив 
«Православная 
культура» 

Учителя 
начальных 
классов 

Е.М.Шухова «Мир 
православной 
культуры», 2 года 

учебный 
кабинет 

3. Социальное Факультатив 
«Психологическая 
азбука» 

педагог-
психолог  

Н.П.Локалова «Уроки 
психологического 
развития», 2 года 

учебный 
кабинет 

Лаборатория 
«Говорим и пишем 
правильно» 

учитель-
логопед 

Л.Д.Малт, О.С.Арямова 
«Речь», Пензенский ГУ, 
1-4 год обучения 

кабинет 
логопеда 

4. Общеинтеллек 
туальное 

Факультатив 
«Говорим по-
английски» 

учитель 
иностранног
о языка  

М.В.Шлокина, 
«Английский язык – 
окно в мир», 4 года  

учебный 
кабинет 

Факультатив 
«Наглядная 
геометрия» 

Учителя 
начальных 
классов 

Н.Б.Истомина 
«Наглядная геометрия»,  
4 года 

учебный 
кабинет 

Факультатив 
«Занимательный 
русский язык 

Учителя 
начальных 
классов 

Мищенкова Л.В., 
РОСТкнига, 2012, 2-4 
класс 

учебный 
кабинет 

Факультатив 
«Информатика» 

Учителя 
начальных 
классов 

 «Информатика», 4 года 
Международная школа 
программирования и 
математики 
«Алгоримика» 

Кабинет  
 

5. Общекультур
ное 

Студия 
«Художественное 
творчество» 

 

учитель ИЗО  «Художественное 
творчество: станем 
волшебниками» 
Т.Н.Проснякова, Самара: 
Издательский дом 
«Федоров», 2012, 4 года 

Учебный 
кабинет  

Студия 
«Вокальная» 

учитель 
музыки  

 актовый зал 

 
Результаты внеурочной деятельности  

  В ходе реализации модели внеурочной деятельности необходимо 
достичь следующих результатов: 
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• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе 
самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных 
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 
социальной реальности и повседневной жизни;  

• формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
целом; 

• воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 
• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 
• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  
• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников 
принципиальное значение имеет различение  результатов и эффектов этой 
деятельности. 

Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным 
итогом участия школьника в деятельности, это духовно-нравственное 
приобретение ребенка, благодаря его участию в любом виде деятельности 
(приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). 

 Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к 
чему привело достижение результата: приобретенные знания, пережитые 
чувства и отношения, совершенные действия развили ребенка как личность, 
способствовали развитию его компетентности, идентичности. 

• Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, 
понимание социальной реальности и повседневной жизни. 

• Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знание, труд, культура), ценностного отношения к социальной 
реальности. 

• Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного 
общественного действия. Взаимодействие школьника с социальными 
субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

3.3. Примерный календарный учебный график 
Календарный учебный график областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Лицей №9г.Белгорода» 
составляется образовательной организацией самостоятельно и ежегодно с 
учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных 
отношений. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 
психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их 
жизни и здоровья и составляется с учетом региональных и этнокультурных 
традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и 
определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 
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социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 
начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 
четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 
промежуточных аттестаций.  

Примерный 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). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 
программы учитывает следующие позиции: 
Продолжительность 
учебного года 

Режим работы Каникулы Промежуточная 
аттестация (сроки 
проведения) 

Начало учебного года 
 

начало занятий: 8-30 осенние каникулы: 
начало: 
окончание: 
продолжительность в 
днях: 

1-е классы - в рамках 
4-й четверти до 25.05; 
2-4 классы - с 25.05 по 
31.05 

 продолжительность 
занятий: 
1 класс: 
1-е полугодие: 
35минут 
2-е полугодие: 40 
минут 
2-4 класс: 45 минут 

зимние каникулы: 
начало: 
окончание: 
продолжительность в 
днях: 

 

Окончание учебного 
года с учетом 
промежуточной 
аттестации: 
1-е классы - 25.05; 
2-4-е классы - 31.05 

Сменность занятий - 1 
смена; 
Обучение по 5-
дневной учебной 
неделе 

весенние каникулы: 
начало: 
окончание: 
продолжительность в 
днях: 

 

Продолжительность 
учебного года с 
учетом 
промежуточной 
аттестации: 
1-е классы - 33 недели; 
2-4-е классы - 34 
недели 

 дополнительные 
каникулы для 1-х 
классов: 
начало: 
окончание: 
продолжительность в 
днях: 7 дней 

 

Учебные четверти: 
начало,  
окончание, 
продолжительность 
учебных недель 

 летние каникулы: 
для 1-х классов: 
начало: 26.05 
окончание: 31.08 
продолжительность в 
днях: 99 
для 2-4х классов: 
начало: 01.06 
окончание: 31.08 
продолжительность в 
днях: 92 дня 

 

  
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА УЧЕБНЫЙ ГОД 
  В 1-4 КЛАССАХ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Дела Классы  Сроки   Ответственные 
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проведения 
Торжественная линейка «Первый звонок»       1-4  01.09.  Заместитель 

директора, старшая 
вожатая,  педагоги 
дополнительного 
образования 

Классный час «Урок науки и технологии» 
1-2 класс «Очевидное – невероятное» 
3-4 класс «Изобретатели и их 
изобретения» 

1-4 01.09. г Заместитель 
директора, классные 
руководители 

Классный час ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом  

1-4 3.09. г.  Заместитель 
директора, классные 
руководители  

Урок Мира. Урок Добра. 1-4 1 неделя 
сентября 

Заместитель 
директора, классные 
руководители  

Мероприятия по безопасности и 
гражданской защиты детей (по пожарной 
безопасности, противодействию 
экстремизму и  терроризма,  учебно-
тренировочная эвакуация учащихся из 
здания)  

1-4 сентябрь  Заместитель 
директора, классные 
руководители, 
педагог-организатор 
ОБЖ  

Конкурс фоторабот: «Семейный альбом», 
«В объективе – лето», сушка фотографий 
 

1-4 сентябрь  Старшая вожатая, 
классные 
руководители 

Месячник по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
«Внимание – дети!»  
 

1-4 август-
сентябрь,  
 
май-июнь 

Заместитель 
директора, классные 
руководители  

Акция « Добрая суббота» 1-4 В течение 
года 

Заместитель 
директора, старшая 
вожатая,  классные 
руководители 

Лицейский конкурс фотографий в рамках 
Всероссийского  медиа-конкурса  «Лето в 
объективе» 

1-4 Сентябрь  Заместитель 
директора, старшая 
вожатая,  классные 
руководители 

День Здоровья 1-4 сентябрь  Заместитель 
директора, классные 
руководители, 
учителя физической 
культуры  

День пожилого человека (поздравление 
бабушек и дедушек, посещение 
тружеников тыла) 

1-4 1.10. г.  Заместитель 
директора, старшая 
вожатая,  классные 
руководители  

День учителя (концерт для учителей с 
приглашением ветеранов педагогического 
труда) 

1-4 октябрь  Заместитель 
директора, старшая 
вожатая, педагоги 
дополнительного 
образования 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках фестиваля 
энергосбережения # ВместеЯрче 

1-4 октябрь Заместитель 
директора, старшая 
вожатая,  классные 
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 руководители  
Конкурс рисунков  и поделок «Дары 
осени».  

1-4 октябрь Старшая вожатая,  
классные 
руководители  

Осенняя ярмарка. Из бабушкиного 
погребка. 

1-4 октябрь Старшая вожатая,  
классные 
руководители  

Благотворительная ярмарка «Белый 
цветок» 

1-4 октябрь Старшая вожатая,  
классные 
руководители 

 Мероприятия в рамках Всемирного дня 
психического здоровья 
Тематический классный час « Как 
научится жить без ссор» 

1-4 10 октября Классные 
руководители, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

День флага Белгородской области 1-4 октябрь Старшая вожатая,  
классные 
руководители 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

День народного единства (классные часы, 
патриотическая пятиминутка  в классах 
«Мы один народ - у нас одна страна!») 

1-4 ноябрь Старшая вожатая,  
классные 
руководители 

День Матери  в России(праздничный 
концерт с приглашением мам и бабушек) 

1-4  28 ноябрь Заместитель 
директора, старшая 
вожатая, классные 
руководители  

Всероссийский День правовой помощи.  
 
Тематические классные часы: 
«Человек в мире правил»-1 класс 
«Радость общения»- 2 класс 
«Жить в мире с собой и другими»- 3 класс 
«Живи в безопасности»- 4 класс 
Анкетирование учащихся на случай 
нарушения их прав и свобод в школе и 
семье.  

1-4 ноябрь Заместитель 
директора, 
социальный педагог, 
классные 
руководители  

Тематический урок информатики в рамках 
Всероссийской акции «Час кода» 
 

1-4 декабрь Классные 
руководители 

День борьбы со СПИДОМ 1-4 01 декабря Социальный педагог, 
старшая вожатая,  
классные  
руководители 

Международный день инвалидов  
 
1-4 

 
 
03 декабря  

Социальный педагог, 
старшая вожатая,  
классные  
руководители 

День неизвестного солдата  
 
1-4 

 
 
03 декабря 

Старшая вожатая,  
классные 
руководители 

День Героев Отечества  
 
1-4 

 
 
09 декабря 

Старшая вожатая,  
классные 
руководители 

День Конституции Российской Федерации 1-4 12 декабря Старшая вожатая,  
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 классные 
руководители 

Новогодний праздник «Новый год у ворот» 1-4 декабрь Заместитель 
директора, старшая 
вожатая, актив совета 
учащихся, классные 
руководители 
 

День воинской славы. День снятия 
блокады Ленинграда 

1-4 январь Заместитель 
директора, 
руководитель 
школьного музея, 
классные 
руководители  

Мероприятия месячника гражданского и 
патриотического воспитания: конкурс-
фестиваль патриотической песни «Я 
люблю тебя Россия!» 
Акция добра. Поздравляем пап и дедушек, 
мальчиков. 
Уроки мужества «Героями не рождаются, 
героями становятся». 

1-4 февраль Заместитель 
директора, старшая 
вожатая, классные 
руководители  

Праздник прощания с букварем в  
1-х классах 

1 февраль Классные 
руководители, 
старшая вожатая 

Библиотечный час «Воинской доблести, 
славе и чести посвящается…». 
Конкурс рисунков «День защитника 
Отечества».  
Конкурс  рисунков и макетов «Военная 
техника России» 

1-4 февраль Библиотекарь лицея, 
классные 
руководители, 
старшая вожатая 
лицея 

Международный женский день 8 Марта 
(изготовление поздравительных открыток 
для мам, бабушек и сестер)  

1-4 март Классные 
руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18 марта Заместитель 
директора, классные 
руководители  

Всероссийская неделя «Музей и дети» 1-4 март Классные 
руководители, 
старшая вожатая, 
руководитель 
школьного музея 

Праздничные мероприятия, посвященные 
Масленице (ярмарка,  игры, викторины) 

1-4 март Заместитель 
директора, старшая 
вожатая, классные 
руководители, 
руководитель 
театральной студии  

День космонавтики « Шаг во Вселенную»: 
конкурс рисунков « Он – первый!», 
спортивные соревнования «Звездный час» 

1-4  апрель Старшая вожатая 
лицея, классные 
руководители, 
учителя физической 
культуры  

Всемирный день здоровья 1-4 7 апреля Учителя физической 
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культуры, классные 
руководители 

Экологический марафон (день птиц, день 
Земли, день воды) 

1-4 1-22 апреля Старшая вожатая 
лицея, классные 
руководители 

Акция «Детство опаленное войной» 1-4 апрель-май  Старшая вожатая, 
родительская 
общественность,  
классные 
руководители 

Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Победы 

1-4  май Заместитель 
директора, старшая 
вожатая, классные 
руководители  

Прощание с начальной школой 4  май Заместитель 
директора, старшая 
вожатая, классные 
руководители  

Модуль « Профориентация» 
Дела Классы  Сроки   

проведения 
Ответственные 

Профориентационные экскурсии на 
производство и в организации, с целью 
знакомства с профессиями  

1-4  В течение  
года, по 
согласованию 

Классные 
руководители  

Мероприятия профориентационной 
направленности в школе: беседы 
«Профессии моих родителей», викторина 
«Все профессии важны – все профессии 
нужны!» и др. 
Встречи с интересными людьми с 
представителями разных профессий 

1-4  ноябрь,  
февраль, 
апрель 

Заместитель 
директора, старшая 
вожатая,  
классные 
руководители  
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Название курса Классы количество часов в  

неделю Ответственные 

«Говорим и пишем правильно» 1-4 1  
«Говорим по-английски» 1-4 1  
«Наглядная геометрия» 1-4 1  
«Информатика» 1-4 1  
«Православная культура» 3 1  
«Я - белгородец» 1-2 1  
«Я гражданин России» 3-4 1  
«Занимательный русский язык» 2-4 1  
«Подвижные игры»  1 1  
«Подготовка к сдаче норм ГТО»  2 1  
«Фитнес-аэробика» 3-4 1  
«Ритмика» 1 1  
«Плавание» 2-4 1  
«Художественное творчество» 1-2 1  
«Вокальная студия» 3-4 1  
«Психологическая азбука» 1-2 1  

Модуль «Самоуправление» 
Дела, события, мероприятия Классы  Сроки   

проведения 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 1-4 сентябрь Классные 
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распределение обязанностей. руководители  
Работа в соответствии с обязанностями 1-4 в течение года Классные 

руководители  
Участие в экологических акциях 
« Сдай макулатуру – спаси дерево», 
«Сохраним деревья Белгородчины» 

1-4 сентябрь, 
декабрь, март, 
июнь  

Старшая вожатая, 
классные 
руководители, 
родительская 
общественность 

Акция «Живи, лес!» 1-4 октябрь 
Акция « Живи, ёлка, живи!» 1-4 декабрь 
Благотворительная акция «Дети - детям»,  
посвященная Всемирному дню ребенка  

1-4 октябрь  Старшая вожатая, 
классные 
руководители, 
родительская 
общественность  

Конкурс коллажей ко Дню Единства 
«Русь святая» 

1-4 ноябрь Старшая вожатая, 
классные 
руководители, 
родительская 
общественность 

Классные часы «День Героев Отечества» в 
рамках проекта «Наставник» 

1-4 декабрь Старшая вожатая, 
классные 
руководители 

Экологическая акция «Покормите птиц 
зимой» (изготовление кормушек, 
развешивание, наблюдение за птицами) 

1-4 ноябрь-март Старшая вожатая, 
классные 
руководители  

Лицейский конкурс плакатов «О спорт, ты 
мир!» 

1-4 апрель Старшая вожатая, 
классные 
руководители 

Акция «Ветеран живет рядом» 
Акция «Детство опаленной войной» 
Акция «Георгиевская ленточка» 
Акция « Бессмертный полк» 

1-4 май Старшая вожатая,  
наставник молодежи 
лицея- ветеран 
педагогического 
труда, классные 
руководители, 
родительская 
общественность 

День детских общественных организаций, 
вступление в РДШ 

2-4 19 мая Старший вожатый, 
Совет учащихся 

Отчет актива класса о проведенной работе 1-4 май Классные 
руководители  

Модуль «Школьные и социальные медиа» 
Дела, события, мероприятия Классы  Сроки   

проведения 
Ответственные 

Размещение написанных, придуманных 
детьми рассказов, стихов, сказок в 
школьной газете « Лицейская 
информационная служба» 

1-4 В течение  
года 

Старшая вожатая, 
классные 
руководители  

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. Размещение материалов на 
сайте лицея и  в «Лицейской 
информационной службе» ( активные 
странички социальных сетей ВКонтакте, 
Фейсбук) 

1-4 В течение  
года 

Классные 
руководители  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Дела, события, мероприятия Классы  Сроки   Ответственные 
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проведения 
Посещение представлений в учреждениях 
МБУ ДО « Детская школа искусств №1 
города Белгорода» 
ГБУК « Белгородская государственная 
филармония» 

1-4 В течение  
года 

Классные 
руководители, 
родительская 
общественность 

Сезонные экскурсии  на природу  
 

1-4 По плану 
классного 
руководителя 

Классные 
руководители 
  

Посещение музеев, театров, выставок 
города Белгорода 

1-4 В течение  
года 

Классные 
руководители  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Дела, события, мероприятия Классы  Сроки   

проведения 
Ответственные 

Оформление классного уголка 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Выставки рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвященных событиям 
и памятным датам 

1-4 В течение  
года 

Классные 
руководители  

Праздничное украшение кабинетов 1-4 День Знаний, 
День учителя, 
День 
защитника 
Отечества, 
Международн
ый женский 
день 8 Марта 
День Победы 
День 
славянской 
письменности 

Классные 
руководители  

Конкурс украшения классных кабинетов 
«Зимняя сказка» 

1-4 декабрь Классные 
руководители, 
родительский комитет 

Проведение конкурса декоративно-
прикладного творчества «Зимняя 
фантазия» 

1-4 декабрь  

Трудовые десанты по уборке классов 1-4 В течение  
года 

Классные 
руководители  

Модуль «Работа с родителями» 
Дела, события, мероприятия Классы  Сроки   

проведения 
Ответственные 

Привлечение родителей к участию в 
профилактической акции «Внимание, 
дети!» 

1-4  август-
сентябрь 

Классные 
руководители 

Выявление неблагополучных семей 1-4  сентябрь Заместитель 
директора, классные 
руководители, 
социальный педагог 

Изучение микроклимата, бытовых условий 
семей обучающихся. 
Посещение семей с целью обследования 
условий жизни 

1-4  сентябрь- 
октябрь 

Классные 
руководители 
 

Индивидуальные консультации для 1-4  По мере Заместитель  
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родителей по воспитанию детей с 
девиантным и гиперактивным поведением 

необходимост
и 

директора, классные 
руководители, 
педагог-психолог 

Индивидуальные беседы с родителями 
слабоуспевающих учеников. 

1-4  По мере 
необходимост
и 

Заместитель 
директора, классные 
руководители 

Планирование и проведение Дня здоровья 
совместно с родителями 

1-4 Сентябрь - 
октябрь 

Классные 
руководители, 
родительский комитет 

Родительское собрание: «Уберечь детей от 
беды» в рамках акции «Школа 
безопасности». 

1-4  октябрь Классные 
руководители 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий 

1-4 В течение  
года 

Классные 
руководители  

Совместные праздники с родителями:  
-Осенняя ярмарка. Из бабушкиного 
погребка. 
-День Матери 
-Новогодний серпантин 
-Созвездие талантов « Ты – супер!» 
-Папа, мама, я – спортивная семья! 
 

1-4 октябрь 
ноябрь 
январь 
март 

Заместитель 
директора, старшая 
вожатая, педагоги 
дополнительного 
образования, учителя 
физической культуры, 
классные 
руководители 

Посещение родителями открытых 
мероприятий секций и объединений 
дополнительного образования в рамках 
зимних каникул 

 
1-4 

 
январь 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Общешкольные родительские собрания 1-4 1 раз в 
четверть 

Директор, 
заместители 
директора 

Классные родительские собрания 1-4 1 раз в 
четверть 
по плану 
классного 
руководителя 

Классные  
руководители 

Участие родителей в психолого-
педагогическом консилиуме, в случае 
возникновения острых проблем, связанных 
с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка 

1-4 По 
необходимост
и 

Администрация 
лицея, педагог-
психолог, классные 
руководители 

Информирование и взаимодействие с 
родителями посредством электронного 
журнала и сайта лицея 

1-4 В течение  
года 

Администрация 
лицея,  классные 
руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение  
года 

Педагог-психолог,  
социальный педагог 

Встречи родителей с приглашенными 
специалистами: 
 социальными работниками, врачами, 
инспекторами КДН, ПДН,  ГИБДД, МЧС 

1-4 В течение  
года 

Заместитель 
директора, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

Педагогическое просвещение  родителей 
по вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз в 
четверть 
 

Классные 
руководители  

Родительский лекторий: «Основы 
здорового образа жизни» 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители  
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Совместные с детьми походы, экскурсии 1-4 По плану 
классного 
руководителя 

Классные 
руководители  

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания и обучения детей 

1-4 По плану 
социального 
педагога 

Заместитель 
директора, 
социальный педагог 
 

Привлечение родителей к организации 
летнего отдыха детей 

1-4  Июнь, июль, 
август 

классные 
руководители 

Примерные темы родительского всеобуча 
 

Профилактика трудной школьной 
адаптации. Ребенок в среде сверстников 
(психолого- педагогические аспекты) 

1-4 Октябрь  Заместитель 
директора, педаго-
психолог 

Взаимодействие семьи и школы по 
вопросам профилактики правонарушений 
и безнадзорности   

1-4 Декабрь Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Конфликты между родителями и детьми: 
причины и пути их решений. 

1-4 Январь  Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Влияние родителей на позитивную 
мотивацию и успешность обучения 
ребенка в школе. 

1-4 Апрель Педагог-психолог 

Модуль «Классное руководство» 
( согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 
( согласно индивидуальным планам работы  учителей -  предметников) 

 
3.4 Характеристика условий реализации основной образовательной 

программа в соответствии с требованиями Стандарта 
 

Система условий реализации основной образовательной программы 
образовательного начального общего образования ОГБОУ «Лицей 
№9г.Белгорода» базируется на результатах проведённой в ходе разработки 
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы основного общего 
образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 
целям и задачам основной образовательной программы образовательного 
учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников 
образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 
и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в 
системе условий; 
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• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Кадровые условия  
включают: 

• укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 
руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических, руководящих и иных 
работников образовательного учреждения; 

• непрерывность профессионального развития педагогических и 
руководящих работников образовательного учреждения, реализующего 
образовательную программу начального общего образования. (Наличие 
планов  повышения профессионального уровня учителей начальных классов. 
Наличие системы  выявления образовательных потребностей учителей 
начальных классов). 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

С обучающимися лицея работают педагоги-психологи, учитель-
логопед, социальный педагог, учителя-предметники (физической культуры, 
иностранного языка, музыки, изобразительного искусства, информатики), 
педагоги дополнительного образования. Всю работу педагогов начального 
образования курирует заместитель директора. 

 
Должность Должностные 

обязанности 
Количеств

о 
работнико

в в ОУ 
(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 
квалификации 

Фактическ
ий 

руководитель 
образовательн
ого 
учреждения 

 

обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения 

1/1 высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и 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. 

соответст
вует 
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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. 

1/1 высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и 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. 

соответст
вует 

учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного выбора 
и освоения 
образовательных 
программ. 

16/16 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. 

соответст
вуют 

социальный 
педагог 

осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлениям подготовки 
«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

соответст
вует 

учитель-
логопед 

осуществляет 
работу, 
направленную на 
максимальную 
коррекцию 
недостатков в 
развитии у 
обучающихся 

1/1 высшее профессиональное 
образование в области дефектологии 
без предъявления требований к 
стажу работы. 

 

соответст
вует 
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педагог-
психолог 

осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся. 

 

2/2 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«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. 

соответст
вуют 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, 
развивает их 
разнообразную 
творческую 
деятельность 

1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, клубного и 
иного детского объединения, без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению «Образование и 
педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы. 

 

соответст
вует 

библиотекарь обеспечивает 
доступ 
обучающихся  к 
информационным 
ресурсам, участвует 
в их духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся. 

2/2 высшее или среднее 
профессиональное образование по 
специальности «Библиотечно-
информационная деятельность». 

 

соответст
вуют 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
В лицее разработан и поэтапно выполняется план-график поэтапного 

повышения квалификации учителей начальных классов (по мере введения 
ФГОС НОО). 

Все учителя начальных классов обязаны систематически повышать 
свою квалификацию на  курсах по реализации ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ в 
образовательном процессе в соответствии с планом-графиком повышения 
квалификации. 

Формами повышения квалификации в лицее являются: стажировки, 
участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 
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отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 
дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 
создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 
ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности 
деятельности педагогических работников с целью коррекции их 
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 
профессиональная готовность работников образования к реализации 
Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 
систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта 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 Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 
Стандарта начального общего образования является создание системы 
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие  разделы: 
1. Организационно-методическое сопровождение 

• Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательного учреждения. 

• Организация и проведение внутришкольного семинара «Современные 
формы и методы развития личностного и творческого потенциала 
педагогов в условиях реализации ФГОС» 

• Организация и проведение семинара-практикума по теме «Реализация 
требований ФГОС НОО в период адаптации первоклассников». 

• Организация постоянно действующего семинара по реализации 
системно-деятельностного подхода в организации образовательного 
процесса 

• Практический семинар: «Результаты формирования навыков учебной 
деятельности у обучающихся» (открытые уроки). 

• Практический семинар: «Организация внеучебной деятельности в 1-х 
классах» (открытые занятия) 

• Консультирование учителей, родителей по проблеме внедрения ФГОС 
с целью повышения уровня психологической  компетентности. 

• Методическая помощь учителям по созданию системы уроков, 
показывающих выработку УУД. 

• Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 
проблемам введения Стандарта 
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• Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 
стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и 
мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 
Стандарта. 
2. Информационно-методическое сопровождение 

• Обеспечение доступа к информационным ресурсам учителей, 
работающих в рамках ФГОС НОО. 
3. Аналитическое сопровождение 

• Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 
педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 
совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 
рекомендаций, резолюций и т. д. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых 
компетентностей педагогов3 

№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 

педагога 

 
Характеристики 
компетентностей 

 
Показатели оценки 

компетентности 
I. Личностные качества 

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 Интерес к внутреннему миру — Умение составить 
                                                           

3 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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внутреннему миру 
обучающихся 

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 

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 
индивидуализированную 
образовательную 
программу; 
— умение показать 
личностный смысл 
обучения с учётом 
индивидуальных 
характеристик внутреннего 
мира 

1.3 Открытость к 
принятию других 
позиций, точек 
зрения (неидеоло-
гизированное 
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 

— В трудных ситуациях 
педагог сохраняет 
спокойствие; 
— эмоциональный 
конфликт не влияет на 
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объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения 
классом 

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 направленность 
на педагогическую 
деятельность 

— Осознание целей и 
ценностей педагогической 
деятельности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— 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 
личностнозначимую 

Это одна из важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию 

— Знание интересов 
обучающихся, их 
внутреннего мира; 
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учебной деятельности — ориентация в культуре; 
— умение показать роль и 
значение изучаемого 
материала в реализации 
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 
материала по психологии, 
характеризующего 
индивидуальные 
особенности обучающихся; 
— владение методами 
диагностики 
индивидуальных 
особенностей (возможно, со 
школьным психологом); 
— использование знаний по 
психологии в организации 
учебного процесса; 
— разработка 
индивидуальных проектов 
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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 
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. 

— Знание образовательных 
стандартов и примерных 
программ; 
— наличие персонально 
разработанных 
образовательных программ: 
характеристика этих 
программ по содержанию, 
источникам информации; 
по материальной базе, на 
которой 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 
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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 

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 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 Добиться понимания — Знание того, что знают и 
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обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи и способах 
деятельности 

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 

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 
обучающегося от внешней 
оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании 
других должна сочетаться с 
самооценкой педагога 

— Знание функций 
педагогической оценки; 
— знание видов 
педагогической оценки; 
— знание того, что 
подлежит оцениванию в 
педагогической 
деятельности; 
— владение методами 
педагогического 
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, 
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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 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 

Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является 
создание в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса на начальном уровне общего образования 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательного учреждения. 
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения 
являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 
школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 
зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 
учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержку одарённых детей 

 
План психологического сопровождения образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС на начальном уровне 
Содержание деятельности Сроки Примечания 

Родители будущих первоклассников 
1. Занятия с элементами тренинга на 
темы «Возрастные особенности 
детей 6-7 лет»*, «Психологическая 
готовность к школьному 
обучению»*, «Организация жизни 
ребенка в летний период перед 
школой», «Чтобы 1 сентября стало 
праздником»*. 

Апрель - июнь  

2.Индивидуальное 
консультирование 

В течение работы школы 
будущих первоклассников 

Преимущественно проводятся для 
родителей, чьи дети по результатам 
тестирования имеют низкий уровень 
сформированность УУД, низкий 
уровень готовности и могут 
испытывать трудности в адаптации к 
школе. 

Учителя будущих первых классов  
1. Групповые консультации в 
различных практико-
ориентированных формах на темы 
«Возрастные особенности детей 6-7 
лет», «Психологическая готовность 
к школьному обучению», «Чтобы 1 
сентября стало праздником». 

В течение работы школы 
будущих первоклассников 

и непосредственно перед началом 
учебного года (в последних числах 
августа) 
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2. Индивидуальное 
консультирование по вопросам 
организации и планирования 
деятельности с учетом 
индивидуальных особенностей 
обучающихся 

В течение работы школы 
будущих первоклассников 

 

Обучающиеся 1-х классов 
1. Изучение процесса адаптации Вторая половина октября-

ноябрь (стартовая 
диагностика) 
 
Январь-февраль 
(промежуточная диагностика) 
 
Май (итоговая диагностика) 

Стартовая диагностика проводиться 
на основе диагностического 
минимума, рекомендованного 
методическим советом НМИЦ. В 
промежуточную диагностику педагог-
психолог сам выбирает 
диагностические методики на основе 
предложенного перечня методик  

2. Адаптационные коррекционно-
развивающие занятия  

С 3-ей недели сентября - конец 
октября 

 

3. Изучение особенностей 
когнитивного и психосоциального 
развития, универсальных учебных 
действий 

Вторая половина октября-
ноябрь 
 

На основе разработанного центром 
«Точка ПСИ» мониторинга УУД  

4. Проведение индивидуальных  и 
групповых коррекционно – 
развивающих занятий с детьми, 
испытывающими трудности в 
адаптации и формировании УУД 

В течение учебного года   

5. Проведение развивающих занятий 
с целью создания условий для 
развития познавательной, 
эмоционально – волевой и 
личностно - мотивационной сфер 
обучающихся при реализации ФГОС 

В течение года Занятия могут быть реализованы во 
вторую половину дня, возможно в 
рамках внеурочной деятельности, на 
основе рекомендуемых программ  

6. Проведение мониторинга уровня 
развития личностных и 
метапредметных УУД 

Октябрь, май  

Родители обучающихся 1-х классов 
1.Проведение консультаций и 
просветительской работы, 
направленной на ознакомление с 
основными задачами и трудностями 
периода первичной адаптации, 
тактикой общения и помощи детям 

Сентябрь-октябрь  

2. Анкетирование с целью  изучения  
адаптации детей к обучению 

Октябрь-первая половина 
ноября 

Анкетирование на основе 
диагностического минимума, 
рекомендованного методическим 
советом НМИЦ  

3. Индивидуальное и групповое 
консультирование и просвещение 
родителей по результатам 
диагностики 

Ноябрь-декабрь 
май 

Работа с родителями обучающихся, 
показавших низкий уровень 
адаптации, ведется в рамках ППк 

Учителя начальных классов 
1. Постоянно действующий семинар 
повышения психологической 
компетентности педагогов 

 В течение учебного года в 
соответствии с утвержденным 
администрацией ОУ планом 

Занятия проводятся на основе 
предложенных программ На занятия 
могут быть приглашены не только 
учителя 1-х классов, но и педагоги 
всей начальной школы. 

2. Диагностика знаний возрастных 
особенностей детей младшего 
школьного возраста, 
психологических требований к 
уроку 

Август-сентябрь  

3. Диагностика эмоционального 
состояния педагогов. 

Февраль  Возможно в рамках реализации 
постоянно действующего семинара 
для педагогов в процессе 
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ознакомления с темой «Профилактика 
эмоционального выгорания педагогов 
как обязательный элемент повышения 
эффективности образовательного 
процесса» 

4. Проведение групповых и 
индивидуальных консультаций 
педагогов по выработке единого 
подхода к отдельным детям и 
единой системе требований к классу 
со стороны различных педагогов, 
работающих с классом. 

В течение года В рамках ППк 

5. Индивидуальные консультации, 
направленные на построение 
учебного процесса в соответствии с 
индивидуальными особенностями и 
возможностями школьников, 
выявление в ходе диагностики и 
наблюдения за детьми в первые 
недели обучения. 

Октябрь-ноябрь Проведение психолого-
педагогического консилиума по 
итогам изучения уровня адаптации 
обучающихся 1-х классов 

6. Итоговая диагностика по 
результатам прохождения постоянно 
действующего семинара 

Апрель-май Включена в итоговое занятие 
постоянно действующего семинара 

7.Мониторинг профессиональных 
затруднений 

Сентябрь, 
май 

Проводится совместно с 
методической службой школы и 
объединяет в себе вопросы 
организационного, методического, 
дидактического, психологического 
характера 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 
на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 
(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы начального общего образования осуществляется 
на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 
нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 
уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 
стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 
образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 
стоимости в предыдущем финансовом году. 
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Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 
допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 
основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 
соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, 
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных 
в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 
нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 
местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 
норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 
следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 
в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 
Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 
обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 
квалификации педагогического и административно-управленческого 
персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 
самоуправления по организации предоставления общего образования в 
расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 
организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и 
развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 
осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 
бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 
образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 
бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 
нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 
положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 
включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива 
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
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материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне 
межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 
районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 
(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 
образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 
подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 
педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 
внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 
методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 
педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 
текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 
расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 
образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 
труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 
части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей 
части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части 
определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату руководителей, педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 
учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 
педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 
части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 
труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 
учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и 
(или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 
Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 
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достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 
уровня профессионального мастерства и др.4. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и 
отражает в своих локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. В 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
предусматривается участие органов самоуправления (общественного 
совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы начального общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 
Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к 
условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам 
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 
соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 
образовательную программу образовательного учреждения (механизмы 
расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 
Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 
финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 
образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников государственных образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

                                                           
4 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.). 
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учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 
Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 
ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены дополнения к модельным 
методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 
общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 
образования детей, а также другими социальными партнёрами, 
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 
своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 
школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 
комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 
которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 
общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной 
деятельности. 

Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 
обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 
требования и условия Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и 
методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 
учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 
образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 
актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанные с 
учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 
образовательном учреждении. 

Для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности 
ОГБОУ «Лицей №9г.Белгорода», реализуя основную образовательную 
программу начального общего образования, обеспечен мебелью, офисным 
освещением, хозяйственным инвентарём и оборудован: 
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• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 
педагогических работников; 

• помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью; 
• помещениями для занятий изобразительным искусством; 
• помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда; 

• актовым залом; 
• спортивными сооружениями (залами, стадионом, спортивной 

площадкой, тиром, шахматным клубом), оснащёнными игровым, 
спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 
• административными и иными помещениями, оснащёнными 

необходимым оборудованием,  
• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Согласно ФГОС, материально-технические условия реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 
включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных 
кабинетов и административных помещений. 

Библиотечный фонд укомплектован книгопечатной продукцией по 
учебным предметам.  

В учебных кабинетах начальных классов установлены раковины, вся 
мебель имеет ростовую сертификацию, выделены зоны  для игр и отдыха и 
учебная зона, рабочее место учителя оборудовано необходимой техникой. 
Паспорт кабинетов включает подробный перечень оборудования, 
книгопечатной продукции, демонстрационных и электронных пособий, 
раздаточного материала, учебно-практического и лабораторного 
оборудования, экранно-звуковые и информационно-коммуникативные 
средства. 

В лицее имеется 2 спортивных зала, оборудованные инвентарем, 
спортивная площадка, лицензированный медицинский кабинет, столовая, 
кабинет психолога и логопедический кабинет.  

Оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования представлена в 
приложении №1. 

Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы начального 
общего образования обеспечиваются современной информационно-
образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
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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 обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в естественно-научной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 
органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение 
образовательного процесса обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 
средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 
в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 
информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 
цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; 
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• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 
сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 
среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 
образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 
• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 
традиционного измерения, включая определение местонахождения; 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 
явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 
клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 
игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения; 
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• проектирования и организации индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 
Создание в образовательном учреждении информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 
 

№ п/п Необходимые средства 
Необходимое количество 

средств/ имеющееся в 
наличии 

Сроки создания 
условий в 

соответствии с 
требованиями 

Стандарта 
I Технические средства   
 мультимедийный проектор и экран 16/16 2021г. 
 принтер монохромный; 16/16 2021г. 
 принтер цветной 4/1 2018г. 
 фотопринтер 2/1  
 цифровой фотоаппарат 4/1  
 цифровая видеокамера 4/1  
 графический планшет 2/1  
 сканер   
 МФУ 16/16 2021г. 
 микрофон 16/12  
 музыкальная клавиатура 1/-  
 оборудование компьютерной сети имеется  
 конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно управляемые 
движущиеся модели с обратной 
связью 

1/-  

 цифровые датчики с интерфейсом Система Prolog  
 устройство глобального 

позиционирования 
1/-  

 цифровой микроскоп 2/1  
 доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 
5/2  
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II Программные инструменты   
 операционные системы и служебные 

инструменты; 
Лицензионный базовый 
пакет Microsoft 
WindowsXPProfessional 
Office 2007 

 

 орфографический корректор для 
текстов на русском и иностранном 
языках; 

+  

 клавиатурный тренажёр для русского 
и иностранного языков; 

+  

 текстовый редактор для работы с 
русскими и иноязычными текстами; 

+  

 инструмент планирования 
деятельности 

-  

 графический редактор для обработки 
растровых изображений 

-  

 графический редактор для обработки 
векторных изображений; 

-  

 музыкальный редактор -  
 редактор подготовки презентаций +  
 редактор видео -  
 редактор звука -  
 ГИС -  
 редактор представления временной 

информации (линия времени) 
-  

 редактор генеалогических деревьев -  
 цифровой биологический 

определитель 
-  

 виртуальные лаборатории по 
учебным предметам 

-  

 среды для дистанционного онлайн и 
офлайн сетевого взаимодействия; 

+  

 среда для интернет-публикаций +  
 редактор интернет-сайтов +  
 редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений 
+  

III Обеспечение технической, 
методической и организационной 
поддержки 

  

 разработка планов, дорожных карт +  
 заключение договоров +  
 подготовка распорядительных 

документов учредителя 
+  

 подготовка локальных актов 
образовательного учреждения 

+  

 подготовка программ формирования 
ИКТ-компетентности работников ОУ 
(индивидуальных программ для 
каждого работника) 

+  

IV Отображение образовательного 
процесса в информационной среде 
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 размещаются домашние задания 
(текстовая формулировка, 
видеофильм для анализа, 
географическая карта) 

+  

 результаты выполнения 
аттестационных работ обучающихся 

+  

 творческие работы учителей и 
обучающихся 

+  

 осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов 
управления 

+  

 осуществляется методическая 
поддержка учителей (интернет-
школа, интернет-ИПК, 
мультимедиакол- лекция) 

+  

V Компоненты на бумажных 
носителях 

  

 учебники (органайзеры) Обеспеч. 100%  
 рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 
 

Обеспеч. 100%  

VI Компоненты на CDи DVD   
 электронные приложения к 

учебникам 
+  

 электронные наглядные пособия Имеются по 
математике, русскому 
языку,окр.миру, 
лит.чтению, ИЗО, 
технологии 

 

 электронные тренажёры Имеются  по 
математике, русскому 
языку, окр.миру, 
лит.чтению 

 

 электронные практикумы -  
УМК, используемые в образовательном учреждении. 

Развивающая система Л.В.Занкова 
№ 
п/п Авторы Название учебных и 

методических изданий Выходные данные 

1 Нечаева Н.В., 
Белорусец К.С.  
 

Тетрадь по письму. 1 класс. 
В 4-х ч. 

Обновляется ежегодно, 
изд. БИНОМ. 
Лаборатория знаний 

2 Нечаева Н.В. Русский язык,  
1 кл. 

2020 изд. БИНОМ. 
Лаборатория знаний 

3 Нечаева Н.В. Русский язык, 
 2 кл. В 2-х ч. 

2020 изд. БИНОМ. 
Лаборатория знаний 

4 Нечаева Н.В. 
Яковлева С.Г. 

Русский язык, 
 3 кл. В 2-х ч. 

2020 изд. БИНОМ. 
Лаборатория знаний 

5 Нечаева Н.В. 
Яковлева С.Г. 

Русский язык, 
 4 кл. В 2-х ч. 

изд. «Федоров» 

6 Нечаева Н.В., 
Белорусец К.С.  
 

Учебник по обучению 
грамоте и чтению. «Азбука» 

Обновляется ежегодно, 
2020 изд. БИНОМ. 
Лаборатория знаний 
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7 Свиридова Ю.В. Литературное чтение. 1 кл. 2020 изд. БИНОМ. 
Лаборатория знаний 

8 Свиридова Ю.В. Литературное чтение, 2 кл. 
В 2-х ч. 

2020 изд. БИНОМ. 
Лаборатория знаний 

9 Свиридова Ю.В. Литературное чтение, 3 кл., 
в 2-х ч. 

2020 изд. БИНОМ. 
Лаборатория знаний 

10 Свиридова Ю.В. Литературное чтение, 4 кл. 
В 2-х ч. 

2021г.,изд. «Федоров» 

11 Аргинская И.И.,  
Бененсон Е.П., 
 Итина Л.С. , 

Математика,1 кл. В 2-х ч. 2020 изд. БИНОМ. 
Лаборатория знаний 

12 Аргинская И.И., 
Ивановская Е.И., 
Кормишина С.Н. 

Математика, 2 кл. В 2-х ч. 2020 изд. БИНОМ. 
Лаборатория знаний 

13 Аргинская И.И., 
Ивановская Е.И., 
Кормишина С.Н.  

Математика, 3 кл В 2-хч. 2020 изд. 
БИНОМ.Лаборатория 
знаний 

14 Аргинская И.И., 
Ивановская Е.И., 
Кормишина С.Н.  

Математика,  
4 кл . В 2-х ч. 

2021 изд. 
БИНОМ.Лаборатория 
знаний 

15 Шевченко Л.Л. Основы религиозных 
культур и светской этики. 
Основы православной 
культуры 

2014 

16 Дмитриева Н.Я., 
Казаков А.Н. 

Окружающий мир, 1 кл.   2020 изд. БИНОМ. 
Лаборатория знаний 

17 Дмитриева Н.Я., 
Казаков А.Н. 

Окружающий мир, 2 кл. В 
2-х ч. 

2020 изд. БИНОМ. 
Лаборатория знаний 

18 Дмитриева Н.Я., 
Казаков А.Н. 

Окружающий мир, 3 кл.  В 
2-х ч. 

2020 изд. БИНОМ. 
Лаборатория знаний 

19 Дмитриева Н.Я., 
Казаков А.Н. 

Окружающий мир, 4 кл.  В 
2-х ч. 
 

2021 изд. 
БИНОМ.Лаборатория 
знаний 

 
УМК «Школа России» 

№ 
п/п Авторы Название учебных и 

методических изданий 
Выходные 

данные 
23 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева Технология,  1 кл. 2018г. изд. 

«Просвещение» 
24 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева Технология,   2 кл. 2019г. изд. 

«Просвещение» 
25 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева Технология,   3 кл. ЭФУ, изд. 

«Просвещение» 
26 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева Технология,  4 кл. изд. «Просвещение» 

27 Горяева.под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство,  
1 кл. 

2018г. изд. 
«Просвещение» 

28 Горяева.под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство,  
2 кл. 

2019г. изд. 
«Просвещение» 

29 Горяева.под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство, 3 
кл. 

2021, изд. 
«Просвещение» 

30 Горяева.под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство, 4 
кл. 

2021 изд. 
«Просвещение» 

31 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Музыка, 1 кл. 2021г. изд. 
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Т.С.Шмагина «Просвещение» 
32 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 
Музыка, 2 кл. 2021г. изд. 

«Просвещение» 
33 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 
Музыка, 3 кл. 2021, изд. 

«Просвещение» 
34 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 
Музыка, 4 кл. 2021,изд. 

«Просвещение» 
35 В.И.Лях Физическая культура, 1 - 4 кл. 2018г. изд. 

«Просвещение» 
Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию 

ООП 
Образовательным учреждением определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации 
основной образовательной программы начального общего образования в 
соответствие с требованиями Стандарта. Формирование эффективного 
образовательного пространства достаточно актуально, поскольку 
современные тенденции информационно-технологического развития и 
вызовы времени требуют уточнения и переосмысления не только процессов, 
происходящих в сфере образования, но и самого понятия образовательного 
пространства. 

В настоящее время происходит виртуализация образовательного 
пространства, предпосылки которой сложились благодаря развитию 
компьютерной техники, сетей связи, информационно-коммуникационных 
технологий, автоматизированных систем и сервисов. 

Материально-техническое оснащение эффективного образовательного 
пространства включает в себя порталы организаций-лидеров, 
предполагающих современные информационные сервисы. 

Наиболее продуктивно учителями начальной школы используются 
ЭОР и ЦОР: портал «ЯКласс», РЭШ, Учи.ру, Яндекс.Учебник, МЭО, систему 
дистанционного и электронного обучения Moodle или Moodle cloud, Единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов. Для проведения онлайн-
уроков с учителем, а также для организации групповых неаудиторных 
занятий, индивидуальных консультаций используются платформы Skype, 
Zoom.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы является создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 
задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. 

Созданные в ОГБОУ «Лицей №9 г.Белгорода» условия: 
 соответствуют требованиям ФГОС; 
 гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  
 обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 
освоения; 
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 учитывают особенности образовательной организации, его 
организационную структуру, запросы участников образовательной 
деятельности; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 
партнерами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной 
организации, характеризующий систему условий содержит: 

 описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 
материальнотехнических, информационнометодических условий и 
ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 
программы начального общего образования; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 
 систему мониторинга и оценки условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы образовательной организации базируется на результатах 
проведенной в ходе разработки программы комплексной 
аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и 
ресурсов реализации основной образовательной программы начального 
общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 
целям и задачам основной образовательной программы образовательной 
организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 
образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 
в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательной 
деятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых 
ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 
необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 
реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 
карты). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий реализации основной образовательной программы 

Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 
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Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 
государственнообщественного управления 
(совета школы, управляющего совета, 
попечительского совета) о введении в 
образовательной организации ФГОС НОО  

 сентябрь, 
2021 

2. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы начального общего 
образования основной образовательной 
программы образовательной организации 

Июль-авг2021 

 3. Утверждение основной образовательной 
программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

июль,2021 

Корректировка основной образовательной 
программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

2022 

4. Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС НОО 

2021-2022 
уч.год 

5. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС НОО и 
тарифноквалификационными характеристиками 
и профессиональным стандартом 

Сентябрь, 
2021 

6. Разработка и утверждение планаграфика 
введения ФГОС НОО 

ноябрь, 2021 

7. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

ежегодно 

8. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры  образовательной 
организации с учетом требований к минимальной 
оснащенности учебной деятельности 

2021-2022 
уч.год 

9. Разработка и корректировка: 
— образовательных программ на уровень по 

предметам (индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного графика; 
— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 
— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы; 

 
2020, 2021 
 
Ежегодно 
Ежегодно 
 
Ежегодно 
январь, 2020 
 
январь, 2020 
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— положения об организации домашней 
работы обучающихся; 

— положения о формах получения 
образования; 

- положения о Портфеле достижений 

январь, 2020 
 
январь, 2020 
 
январь, 2020 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов 

 

2. Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

 

III. 
Организационное 
обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по  
организации введения ФГОС НОО 

сент, 2021 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного 
образования, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

август, 2021 

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по использованию 
часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

май, 2021 

4. Привлечение органов 
государственнообщественного управления 
образовательной организацией к 
проектированию основной образовательной 
программы начального общего образования 

Апрель-июнь, 
2021 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана 
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников  

образовательной организации в связи 
с введением ФГОС НОО 

ежегодно 



284 
 

Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

3. Разработка (корректировка) плана 
научнометодической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС НОО 

ежегодно 

V. 
Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 
организации  информационных материалов о 
введения ФГОС НОО 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении и реализации ФГОС 
НОО  

с 2021 года 
постоянно 

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам введения и реализации 
ФГОС НОО и внесения дополнений в 
содержание ООП 

ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчетности 
образовательной организации о ходе и 
результатах введения и реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

VI. 
Материальнотехнич
еское обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического 
обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 
начального общего образования 

с 2021 года 
ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 
материальнотехнической базы образовательной 
организации требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

 3. Обеспечение соответствия 
санитарногигиенических условий требованиям 
ФГОС НОО 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 
информационнообразовательной среды 
требованиям ФГОС НОО: 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечноинформационного центра 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами. 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 

постоянно 
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Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

информационным образовательным ресурсам в 
Интернете 
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