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1.ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 Пояснительная записка
Образовательная  программа  начальной  школы направлена  на  удовлетворение 

потребностей:
• обучающихся  –  в  программах  обучения,  стимулирующих  развитие  познавательных  и 

творческих возможностей личности;
• общества  и  государства  –  в  реализации программ развития  личности,  направленных на 

формирование  способностей  к  продуктивной  творческой  деятельности  в  сфере  науки, 
культуры,  общественных  отношений,  которые  обеспечат  в  будущем  становление 
интеллектуальной элиты;

• Республики  Калмыкии  –  в  сохранении  и  углублении  знаний  истории,  развитии 
национальных традиций. 

Специфика  кадров  МКОУ  «Приютненский  лицей  им.  И.Г.Карпенко»  определяется 
уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 
профессиональной  деятельности,  в  развитии  творческих  способностей.  Педагоги  прошли 
курсовое обучение и владеют современными образовательными технологиями. 

Портрет  выпускника  начальной  школы. Анализ  результатов  анкетирования 
обучающихся,  родителей  и  учителей  выявил  важнейшие  черты  выпускника  лицея: 
нравственно и социально значимые качества (уважение к родной стране, к родному краю, 
своему  народу,  его  истории,  осознание  своих  обязанностей  перед  обществом,  другими 
людьми,  самим  собой);  любознательность,  активность  в  познании  мира;  готовность 
действовать  самостоятельно  и  отвечать  за  свои  поступки,  высокий  уровень  овладения 
учебными  навыками  и  действиями.  Наш  выпускник  —  доброжелательный  и 
коммуникабельный;  осознанно  выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  образа 
жизни; готовый обучаться в средней школе.

Цель программы. Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 
самообразования,  самоорганизации,  самоопределения,  самовоспитания,  обеспечивающих 
готовность  к  освоению  содержания  основного  и  полного  общего  среднего  образования, 
раскрытие  интеллектуальных  и  творческих  возможностей  личности  обучающихся  через 
освоение фундаментальных основ начального образования. 

Задачи программы:
1.  Создавать  условия  для  формирования  внутренней  позиции  обучающегося  и 

адекватной мотивации учебной деятельности.
2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
3. Развивать коммуникативные качества личности обучающегося
4.  Способствовать  совершенствованию  регулятивных  и  познавательных  учебных 

действий обучающихся. 
5.  Продолжать  создание  в  МКОУ  «Приютненский  лицей  им.  И.Г.  Карпенко» 

развивающей предметной среды. 
6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества (самодеятельные 

игры,  техническое  и  художественное  моделирование,  экспериментирование,  проектно-
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исследовательская  деятельность,  словесное  творчество,  музыкальные  и  танцевальные 
импровизации).

7. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре.
1.2 Общая характеристика программы начального образования
Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  Муниципального 
казенного  общеобразовательного  учреждения  МКОУ  «Приютненский  лицей  им.  И.Г. 
Карпенко»  содержит следующие разделы:

 планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной 
программы начального общего образования;

 предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования;

 учебный план образовательного учреждения;
 внеурочную деятельность;
 программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на 

ступени начального общего образования;
 программу  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на  ступени 

начального общего образования;
 программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
 коррекционную работу;
 работу с одарёнными детьми;
 систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной 

образовательной  программы начального общего образования.
Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 
осуществляется образовательный процесс.

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

Основная образовательная программа предусматривает:
 достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 
с ограниченными возможностями здоровья;

 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  одарённых  детей, 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности,  в  том  числе  социальной  практики,  с  использованием  возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей;

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

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

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;

 возможность  эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке 
педагогических работников;

 включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной 
социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия.
МКОУ  «Приютненский  лицей  им.  И.Г.  Карпенко»,  реализующее основную 

образовательную  программу  начального  общего  образования,  обязуется  обеспечить 
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ознакомление  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  как  участников 
образовательного процесса:

 с  уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление 
образовательного процесса в этом учреждении;

 с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной 
образовательной  программы  начального  общего  образования,  установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом лицея. 

Адресность  программы.  Программа  адресована  педагогическому  коллективу  МКОУ 
«Приютненский лицей им. И.Г.Карпенко», обучающимся и их родителям.

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего  образования  (далее  планируемые  результаты)  являются  одним  из  важнейших 
механизмов  реализации  требований  Стандарта  к  результатам  обучающихся,  освоивших 
основную  образовательную  программу.  Они  представляют  собой  систему  обобщенных 
личностно  ориентированных  целей  образования,  допускающих  уточнение  и 
конкретизацию,  что  обеспечивает  определение  и  выявление  всех  составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта,  образовательным процессом и 

системой  оценки  результатов  освоения  основной  образовательной  программы 
начального  общего  образования,  уточняя  и  конкретизируя  общее  понимание 
личностных,  межпредметных  и  предметных  результатов  для  каждой  учебной 
программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;

 являются  содержательной  и  критериальной  основной  для  программ  учебных 
предметов, учебно–методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования.
В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом,  составляющим 

методологическую  основу  требований  Стандарта,  содержание  планируемых  результатов 
описывает  и  характеризует  обобщенные  способы  действий  с  учебным  материалом, 
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно–практические задачи, в том 
числе  как  задачи,  направленные  на  отработку  теоретических  моделей  и  понятий,  так  и 
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 
именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломленными  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. 

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  структура  планируемых  результатов 
строится с учетом необходимости:

 определения  динамики  картины  развития  обучающихся  на  основе  выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы ребенка;

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих  систему  опорных  знаний,  а  также  знаний  и  умений,  являющихся 
подготовительными для данного предмета;
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 выделения  основных  направлений  оценочной  деятельности-оценки  результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
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:  «Зачем  нужно  изучать  данный 
предмет  в  образовательном  учреждении?»  Планируемые  результаты,  описывающие  эту 
группу  целей,  представлены  в  первом,  общецелевом  блоке,  предваряющим  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  также  общие  цели  образования,  как  формирование 
ценностных  и  мировоззренческих  установок,  развитие  интереса,  формирование 
определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 
ведется в ходе процедур, допускающих представление и использование исключительно не 
персонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 
системы образования на федеральном и региональном уровнях.

Цели,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  опорного  
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводится 
в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. 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 обучение, 
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  ступени   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 ее 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  задание  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  систему  или  выступающих  как  
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые  результаты,  описывающие  указанную  группу  целей,  приводятся  в 
блоках  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  к  каждому  разделу  программы 
учебного  предмета  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  не 
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персонифицированной  информации.  Частично  задания,  ориентированные  на  оценку 
достижения этой группы планируемые 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 следующую ступень 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 
уценки.

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.

Целевые  установки 
требований  к 
результатам  в 
соответствии с ФГОС

Планируемые результаты
Личностные результаты
Самоопределение Смыслообразование Морально-этическая 

ориентация
Формирование  основ 
российской 
гражданской 
идентичности,  чувства 
гордости  за  свою 
Родину,  российский 
народ  и  историю 
России, осознание своей 
этнической  и 
национальной 
принадлежности; 
формирование 
ценностей 
многонационального 
российского общества

Сформирована 
внутренняя  позиция  на 
уровне  положительного 
отношения  к 
представителям  других 
народов  страны. 
Проявление 
эмоционально-
положительного 
отношения и интереса к 
родной  стране,  ее 
культуре  истории, 
традициям.

Заложены  основы 
гражданской 
идентичности личности 
в форме осознания «Я – 
гражданин  России», 
чувства сопричастности 
и  гордости  за  Родину, 
народ и историю.

Сформирована 
осознание  своей 
этнической 
принадлежности. 
Проявление 
готовности  следовать 
основным 
нравственным нормам 
(отношение  к  людям, 
объективная  оценка 
себя)

Становление 
гуманистических  и 
демократических 
ценностных ориентаций

Освоены  и  приняты 
идеалы  равенства, 
социальной  справедли-
вости,  разнообразие 
культур как демократии-
ческих  гражданских 
ценностей

Сформированы  основы 
внутренней мотивации

Сформированы 
основы  гражданской 
идентичности  в 
поступках  и 
деятельности

Формирование 
целостного  взгляда  на 
мир  в  его  органичном 
единстве  и 
разнообразии  природы, 
народов,  культур  и 
религий

Сформировано  общее 
представление  об 
окружающем мире в его 
природном, социальном, 
культурном 
многообразии  и 
единстве

Сформирован  учебно-
познавательный 
интерес  к  новому 
учебному материалу

Заложены  основы 
устойчивых 
эстетических 
предпочтений  и 
ориентации  на 
искусство  как 
значимую  сферу 
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человеческой жизни
Формирование 
уважения  к  иному 
мнению,  истории  и 
культуре др. народов

Понимание  чувств  др. 
людей и  сопереживание 
им

Толерантное отношение 
и  уважение  к  культуре 
др. народов

Ориентация  в  нравст-
венном  содержании  и 
смысле  поступков  – 
как  собственных,  так 
и др. людей

Принятие  и  освоение 
социальной  роли 
ученика,  развитие 
мотивов  УД  и 
формирование 
личностного  смысла 
учения

Сформирована  внутрен-
няя  позиция  на  уровне 
понимании  необходи-
мости учения, выражен-
ного  в  преобладании 
учебно-познавательных 
мотивов.  Сформирована 
широкая  мотивационная 
основа УД

Сформирована 
внутренняя  позиции  на 
уровне  положительного 
отношения  к  школе, 
понимание 
необходимости учения

Способность  оценить 
свои  поступки  в 
позиции  «Я  – 
лицеист». 
Предпочтение 
социальному  способу 
оценки знаний

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств

Понимание  искусства 
как  значимой  сферы 
человеческой жизни

Понимание  и 
следование  в 
деятельности  нормам 
эстетики

Следование  в 
поведении моральным 
и  этическим 
требованиям

Развитие  навыков  сот-
рудничества со взрослы-
ми  и  сверстниками  в 
разных соц. ситуациях

Адекватная  оценка 
своих возможностей

Умение  осуществлять 
коллективную  поста-
новку  новых  целей  и 
задач

Ориентация  на 
нравственное 
содержание  и  смысл 
поступков

Формирование 
установки  на 
безопасный,  здоровый 
образ жизни. Мотивация 
к  творческому  труду, 
работе на результат

Установка на ЗОЖ и ее 
реализация  в  реальном 
поведении и поступков

Сформирована 
мотивация в концепции 
«Здоровый  человек  – 
успешный человек»

Сформирована 
способность  к 
решению  моральных 
дилемм

Овладение 
способностью 
принимать  и  сохранять 
цели и задачи УД

Умение  ставить  новые 
УЗ  в  сотрудничестве  с 
учителем

Умение  учитывать 
разные  мнения  и 
интересы,  представлять 
собственную позицию

Умение  осуществлять 
самостоятельный 
поиск информации

Целевые  установки 
требований  к 
результатам  в 
соответствии с ФГОС

Планируемые результаты
Метапредметные результаты
Регулятивные Коммуникативные Познавательные

Освоение  способов 
решения  проблем 
творческого  и 
поискового характера

Умение 
преобразовывать 
практическую  задачу  в 
познавательную

Умение 
аргументировать  свою 
позицию при выработке 
общего  ре-шения  в 
совместной 
деятельности

Умение  создавать 
модели  и  схемы  для 
решения задач

Формирование  умения 
планировать, 
контролировать  и 
оценивать УД

Способность  самостоя-
тельно  учитывать  выде-
ленные учителем ориен-
тиры  действии  в  новом 
учебном материале

Умение  находить 
наиболее  эффективные 
способы  решения. 
Умение  адекватно 
использовать речь

Владение  навыком 
построения 
рассуждений

Формирование  умения 
понимать  причины 
успеха (неуспеха) в УД

Умение  адекватно 
понимать  причины 
успеха (неуспеха) в УД

Умение  осуществлять 
адекватную самооценку 
на  основе  критерия 

Умение  осуществлять 
выбор  эффективных 
способов  решении 
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успешности реализации 
социальной  роли 
«Хорошего ученика»

поставленной задачи с 
ориентиром  на 
ситуацию успеха

Освоение  начальных 
форм  познавательной  и 
личностной рефлексии

Умение  оценивать 
действия  на  уровне 
адекватной  ретроспек-
тивной оценки

Понимание  разных 
подходов  к  решению 
проблемы

Понимание  причин 
своего  успеха 
(неуспеха)

Активное 
использование  речевых 
средств  и  ИКТ  для 
решения 
познавательных  и 
коммуникативных задач

Умение  планировать 
действия в соответствии 
с поставленной задачей. 
Умение  систематизи-
ровать  информацию  в 
виде схемы.

Использование речи для 
регуляции  своего 
действия

Способность  строить 
речевое  высказывание 
в  устной  и 
письменной речи

Овладение  действиями 
сравнения,  анализа, 
синтеза,  обобщения, 
классификации

Умение вносить коррек-
тивы  в  действии  после 
его завершения на осно-
ве его оценки и ошибок

Умение  разрешать 
конфликт  на  основе 
учета  интересов  всех 
его участников

Умение  осуществлять 
анализ  объектов, 
синтез

Готовность  слушать  и 
вести  диалог, 
признавать возможность 
существования 
различных точек зрения

Проявление 
познавательной 
инициативы  в  учебном 
сотрудничестве

Готовность  принимать 
различные  точки 
зрения.  Умение 
формулировать 
собственное мнение

Умение  строить 
простые рассуждения

1.4  Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы 
начального общего образования

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литературное чтение», 
Родной  (русский)  язык,  Родная  (русская  литература),  Родной  (калмыцкий)  язык,  Родная 
(калмыцкая  литература),  «Иностранный  язык»,  «Математика»,  «Окружающий  мир», 
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».
2. Программы по отдельным учебным предметам
Учебные  программы  по  предметам  обеспечивают  реализацию  содержания  образования, 
содействуют  приобщению  обучающихся  к  общекультурным  и  национально  значимым 
ценностям,  формированию  системы  предметных  навыков  и  личностных  качеств, 
соответствующих требованиям стандарта. 

Литературное чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 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,  их  интерпретация  и  преобразование.  Обучающиеся  смогут  использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
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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, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 
его описанию; выделять общий признак группы элементов);
• понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в  виде 
таблицы, схемы, диаграммы;
• понимать текст,  опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста;
• использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
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 показанные 
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 
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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.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 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.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 
и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 
для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять  возможные 
источники  её  получения;  критически  относиться  к  информации  и  к  выбору  источника 
информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях.

В  результате  использования  средств  и  инструментов  ИКТ  и  ИКТ-ресурсов  для 
решения  разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 
и  развиваться  необходимые  универсальные  учебные  действия  и  специальные  учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.

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 (минизарядку);
·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.
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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;
·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;
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·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:

·проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей  собственной  
деятельности и деятельности группы;
·моделировать объекты и процессы реального мира.

Русский язык.
В  результате  изучения  курса  русского  языка обучающиеся  на  ступени  начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 
и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-
ценностное  отношение  к  русскому  языку,  стремление  к  его  грамотному  использованию. 
Изучение языка станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 
их  мышления,  воображения,  интеллектуальных  и  творческих  способностей.  В  процессе 
изучения  русского  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.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям  общей  культуры  человека.  Они  получат  начальные  представления  о  нормах 
русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 
научатся  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,  что  станет 
основой  выбора  адекватных языковых средств  для  успешного  решения  коммуникативной 
задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 
текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на ступени начального общего образования:
•  научится  осознавать  безошибочное  письмо  как  одно  из  проявлений  собственного 

уровня культуры;
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять  написанное,  при  работе  с  текстом  на  компьютере  сможет  использовать 
полуавтоматический  орфографический  контроль,  овладеет  основными  правилами 
оформления текста на компьютере;

•  получит  первоначальные  представления  о  системе  и  структуре  русского  языка: 
познакомится  с  разделами  изучения  языка  –  фонетикой  и  графикой,  лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение.

В  результате  изучения  курса  русского  языка  будут  использованы  следующие 
направления:

1. Система языка.
2. Орфография и пунктуация.
3. Развитие речи.
Содержательная линия «Система языка» изучается по следующим разделам:
1. Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
•  характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные  ударные/безударные;  согласные 

твёрдые/мягкие,  парные/непарные  твёрдые  и  мягкие;  согласные  звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие;
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•  знать  последовательность  букв  в  русском  алфавите,  пользоваться  алфавитом  для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-
буквенный)  разбор  слова  самостоятельно  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму,  
оценивать  правильность  проведения  фонетико-графического  (звуко-буквенного)  разбора  
слов.

2.Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
•  соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ  самостоятельно  (по  словарю  учебника)  либо  обращаться  за  помощью  (к  учителю, 
родителям и др.).

3.Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно  

выделяемыми  морфемами  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом,  
оценивать правильность проведения разбора слова по составу.

4.Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
•  различать употребление в  тексте слов в  прямом и переносном значении (простые  

случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
•  выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного  решения  коммуникативной  

задачи.
5.Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
•  определять  грамматические признаки имён существительных — род,  число,  падеж, 

склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
•  определять  грамматические  признаки глаголов  — число,  время,  род  (в  прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
•  проводить морфологический  разбор  имён  существительных,  имён  прилагательных,  

глаголов  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму;  оценивать  правильность  проведения  
морфологического разбора;

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги  
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 
и, а, но, частицу не при глаголах.

6.Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;

13



•  устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в 
словосочетании и предложении;

•  классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
•  различать  второстепенные  члены  предложения  —  определения,  дополнения,  

обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого  

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация».
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
•  писать  под  диктовку  тексты  объёмом  75—80  слов  в  соответствии  с  изученными 

правилами правописания;
•  проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
•  при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое,  чтобы  

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
•  при  работе  над  ошибками  осознавать  причины  появления  ошибки  и  определять  

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
«Развитие речи»
Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения  на  уроке,  в  школе,  в  быту,  со  знакомыми  и  незнакомыми,  с  людьми  разного 
возраста;

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и 
другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов  

речи: описание, повествование, рассуждение;
•  анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком  предложений,  

находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
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•  анализировать  последовательность  собственных  действий  при  работе  над  
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным  
(для  изложений)  и  с  назначением,  задачами,  условиями  общения  (для  самостоятельно  
создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,  
электронная  почта,  Интернет  и  другие  виды  и  способы  связи).  
Родной (русский) язык 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» обеспечивают:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 
в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 
2)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у  обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; 
3)  формирование  первоначальных  научных  знаний  о  родном  языке  как  системе  и  как 
развивающемся  явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4)  овладение  первоначальными  умениями  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и 
условиях общения,  формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативных задач; 
Выпускник научится: 
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
– выражать собственное мнение и аргументировать его. 
Выпускник  получит  возможность  научиться: 
– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст; 
– пересказывать текст от другого лица; 
–  составлять устный рассказ на определѐнную тему с  использованием разных типов  
речи: описание, повествование, рассуждение;
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 
находить в тексте смысловые пропуски; 
–  соблюдать  нормы  речевого  взаимодействия  при  интерактивном  общении  
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 
языке» обеспечивают: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 
культурной самоидентификации; 
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3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий; 
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся  произведений  культуры  своего  народа,  умение  самостоятельно  выбирать 
интересующую  литературу;  пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и 
получения дополнительной информации. 
Школьники  научатся  вести  диалог  в  различных  коммуникативных  ситуациях,  соблюдая 
правила  речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  прослушанного  (прочитанного) 
произведения.  Они  будут  составлять  несложные  монологические  высказывания  о 
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 
небольшие  тексты  повествовательного  характера  с  элементами  рассуждения  и  описания. 
Выпускники  научатся  декламировать  (читать  наизусть)  стихотворные  произведения.  Они 
получат  возможность  научиться  выступать  перед  знакомой  аудиторией  (сверстников, 
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию). 
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
Выпускник научится: 
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 
видов текстов); 
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для художественных 
текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 
словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 
оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 
определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 
справочной литературы. 
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 
текстов); 
–  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста  (задавать  вопросы, 
высказывать  и  обосновывать  собственное  мнение,  соблюдая  правила  речевого  этикета  и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 
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– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 
видов искусства; 
–  составлять  по  аналогии  устные  рассказы  (повествование,  рассуждение,  описание).  
Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях; 
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 
метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 
–  определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного  
текста. 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 
тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 
использованием в речи синонимов иантонимов. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация.  Овладение  основными  умениями  ведения  разговора  (начать,  поддержать, 
закончить разг разговор, привлечь внимание и т. П.). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему 
с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте.Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование  порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 
жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных 
текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и антонимов. 
Родная (русская) литература
Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
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осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведению. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных текстах. 
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 
Библиографическая  культура.  Книга  как  особый  вид  искусства.  Книга  как  источник 
необходимых  знаний.  Первые  книги  на  Руси  и  начало  книгопечатания  (общее 
представление). 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-  выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие.  Анализ  (с  помощью  учителя),  мотивы  поступка  персонажа.  Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 
основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя произведения. 
Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 
всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 
виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 
по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 
речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе фольклорных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
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Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое  речевое  высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного  или  прослушанного  с  учетом  специфики  научно-популярного,  учебного  и 
художественного текста.  Передача  впечатлений (из  повседневной жизни,  художественного 
произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение, 
повествование).  Самостоятельное  построение  плана  собственного  высказывания.  Отбор  и 
использование  выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  с  учетом 
особенностей монологического высказывания. 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы  письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку  (отражение  темы,  места 
действия,  характеров  героев),  использование  в  письменной  речи  выразительных  средств 
языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  в  мини-  сочинениях  (повествование,  описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 
литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 
школьников. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 
(монолог героя, диалог героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 
различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 
(авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах.» 
Родной (калмыцкий) язык
Базовый уровень
Изучение  калмыцкого  языка  на  ступени  начального  общего  образования  в  
образовательных учреждениях  с  русским (неродным)  языком обучения  направлено  на  
достижение следующих целей:
- развитие речевых способностей учащихся, их готовности к общению на калмыцком 

языке; развитие монологической и диалогической речи;
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- освоение элементарных знаний о лексике, фонетике, грамматике калмыцкого языка;
- овладение умениями  слушания,  говорения,  чтения,  письма,  необходимыми  для 

общения в семейно-бытовой и учебной сферах;
- воспитание уважительного  отношения  и  интереса  к  калмыцкому  языку  как  к 

государственному языку Республики Калмыкия, приобщение к культуре и литературе 
калмыцкого народа.

- Виды речевой деятельности
Слушание  (аудирование). Различение  в  потоке  речи  слов,  словосочетаний  и 
предложений. Понимание на слух основного содержания высказываний, выделение в них 
наиболее важных фактов, понимание последовательности

развития действия.
Говорение.  Ведение  диалога  в  ситуациях  повседневного  и  учебного  общения. 

Постановка  вопросов  к  прочитанному  тексту.  Пересказ  прочитанного  текста,  ответы  на 
вопросы по нему. Составление плана текста. Рассказ о себе, своей семье, друзьях, школе и 
другие  близкие  детям  темы.  Составление  монологических  высказываний  (несложные  - 
описание,  повествование,  рассуждение)  на  различные  темы.  Владение  нормами  речевого 
этикета  в  ситуациях  повседневного  и  учебного  общения  (приветствие,  прощание, 
благодарность).

Чтение.  Осознанное,  правильное  и  выразительное  чтение  текста  (сказки, 
небольшого  рассказа,  текста  в  учебнике).  Определение  темы,  главной  мысли  текста. 
Составление простого плана. Пересказ текста, оценка прочитанного.

Письмо. Диктант, изложение, составление письма и оформление адреса на конверте.
Система языка
(практическое усвоение)
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.

Звуки и буквы. 
Различение звуков и букв.
Гласные звуки. Ударение. Слог. Согласные звуки. 
Различение  на  слух,  правильное  произношение  и  написание  гласных  ударных  и 

безударных, согласных звонких и глухих, мягких и твердых, шипящих. 
Различение и соблюдение интонации основных типов предложений. Алфавит.
Лексика. Слово  и  его  значение.  Овладение  запасом  слов,  необходимым  для 

повседневного учебного и бытового общения.
Состав слова. Значимые части слова: корень, суффикс, окончание. 
Однокоренные  слова.  Анализ  слова  по  составу,  объяснение  правописания  слов  в 

соответствии с изученными правилами.
Морфология. Части речи на калмыцком языке. Имя существительное. 
Изменение существительных по числам и падежам. Основные значения падежей.
Имя прилагательное. Изменение прилагательных по числам и падежам.
Согласование имен прилагательных с именами существительными (употребление в 

речи).
Употребление  в  речи  личных  местоимений.  Согласование  прилагательных  и 

местоимений с существительными в числе, падеже (употребление в речи).
Глагол. Изменение глагола по временам, лицам, числам (правильное употребление).
Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. Предложения
повествовательные,  вопросительные,  побудительные.  Знаки  препинания  в  конце 

предложения.  Простое  предложение.  Члены  предложения:  главные,  второстепенные. 
Предложения с однородными членами, знаки препинания при них. Употребление простого и 
сложного предложений в соответствии с речевой ситуацией.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
НА КОНЕЦ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
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В результате изучения калмыцкого языка ученик должен
знать/понимать

- значимые части слова;
- признаки изученных частей речи;

уметь
- понимать на слух калмыцкую речь;
- различать на слух и правильно произносить звуки, сочетания звуков калмыцкого 
языка, правильно произносить слова, словосочетания и предложения;
- различать и соблюдать интонацию основных типов предложений;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:

- ведения диалога, построения монологических высказываний в условиях бытового 
общения;
-  соблюдения  основных  норм  произношения  звуков,  слов,  словосочетаний  и 
предложений;
- обогащения запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения;
-  соблюдения  изученных  правил  орфографии  и  пунктуации  в  самостоятельных 
связных письменных высказываниях;
-  владение  нормами  калмыцкого  речевого  этикета  в  ситуациях  повседневного 
общения.

Родная (калмыцкая) литература 
Начальное общее образование 
Изучение  калмыцкого  литературного  чтения  на  ступени  начального  общего 
образования  в  образовательных  учреждениях  с  русским  (неродным)  языком  
обучения направлено на достижение следующих целей:

* овладение  навыком  осознанного,  правильного,  беглого  и  выразительного  чтения  как 
базовым  в  системе  образования  младших  школьников;  формирование  читательского 
кругозора  и  приобретение  опыта  самостоятельной  читательской  деятельности; 
совершенствование всех видов речевой деятельности;

* развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,  эмоциональной 
отзывчивости  при чтении  художественных произведений,  формирование эстетического 
отношения к искусству слова;

* воспитание  интереса  к  калмыцкому  литературному  чтению  и  книге,  потребности  в 
общении  с  миром  художественной  литературы;  обогащение  нравственного  опыта 
младших школьников, формирование представлений о добре и зле; 

* развитие нравственных  чувств,  уважения  к  культуре  калмыцкого  народа  и  к  
многонациональной культуре России.
Литературное чтение

В результате  изучения  курса  литературного  чтения учащиеся  осознают  значимость 
чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 
обучающихся   будет  формироваться  потребность  в  систематическом чтении как  средстве 
познания мира и самого себя, они будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу,  эмоционально  отзываться  на  прочитанное,  высказывать  свою точку  зрения  и 
уважать  точку  зрения  собеседника.  Обучающиеся  получат  возможность  познакомиться  с 
культурно-историческим наследием России, Калмыкии и общечеловеческими ценностями и 
научиться воспринимать художественное произведение как вид искусства. 

В  результате  изучения  курса  литературного  чтения будут  использованы следующие 
направления:

1.Виды речевой и читательской деятельности.
2.Творческая деятельность.
3. Литературоведческая пропедевтика.
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1.Виды речевой и читательской деятельности.
Выпускник научится:
•  осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  понимать  цель  чтения 

(удовлетворение  читательского  интереса  и  приобретение  опыта  чтения,  поиск  фактов  и 
суждений, аргументации, иной информации);

•  осознанно  воспринимать  (при  чтении  вслух  и  про  себя,  при  прослушивании) 
содержание  различных  видов  текстов,  выявлять  их  специфику  (художественный,  научно-
популярный,  учебный,  справочный),  определять  главную  мысль  и  героев  произведения, 
отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, 
задавать  вопросы  по  услышанному  или  прочитанному  учебному,  научно-популярному  и 
художественному тексту;

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или при ответе на вопрос;

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 
речевого  этикета;  участвовать  в  диалоге  при  обсуждении  прослушанного/прочитанного 
произведения;

•  работать  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значение  слова,  его 
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 
активный словарный запас;

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного;

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
•  ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  осознавать  сущность 

поведения  героев,  самостоятельно  делать  выводы,  соотносить  поступки  героев  с 
нравственными нормами;

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности;

•  использовать  простейшие  приёмы анализа  различных видов  текстов:  устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 
части,  озаглавливать  их;  составлять  простой  план;  находить  различные  средства 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 
герою, событию;

•  использовать  различные  формы  интерпретации  содержания  текстов:  интегрировать 
содержащиеся  в  разных  частях  текста  детали  сообщения;  устанавливать  связи,  не 
высказанные  в  тексте  напрямую,  объяснять  (пояснять)  их,  соотнося  с  общей  идеей  и 
содержанием  текста;  формулировать,  основываясь  на  тексте,  простые  выводы;  понимать 
текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 
язык;

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного,  учебного  и  художественного  текстов;  передавать  содержание  текста  в  виде 
пересказа (полного или выборочного);

•  коллективно  обсуждать  прочитанное,  доказывать  собственное  мнение,  опираясь  на 
текст или собственный опыт;

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской  книги,  самостоятельно  и  целенаправленно  осуществлять  выбор  книги  в 
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
литературного произведения по заданному образцу;

•  самостоятельно  пользоваться  алфавитным  каталогом,  соответствующими  возрасту 
словарями и справочной литературой.
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Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
•  осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности художественного  текста  и  

высказывать собственное суждение;
•  осознанно  выбирать  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,  

поисковое) в зависимости от цели чтения;
•  определять  авторскую  позицию  и  высказывать  своё  отношение  к  герою  и  его  

поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
•  на  практическом  уровне  овладеть  некоторыми  видами  письменной  речи  

(повествование  — создание  текста  по  аналогии,  рассуждение  — письменный  ответ на  
вопрос, описание — характеристика героя);

• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.
2. Творческая деятельность
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные  связи,  последовательность  событий,  этапность  в  выполнении 
действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
• способам написания изложения.
3. Литературоведческая пропедевтика.
Выпускник научится:
•  сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный анализ  различных текстов,  выделяя 

два-три существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
•  распознавать  особенности  построения  русского  и  калмыцкого  фольклора  (сказки, 

загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
•  сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный  анализ  различных  текстов,  

используя  ряд  литературоведческих  понятий  (фольклорная  и  авторская  литература,  
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,  
олицетворение, метафора);

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен.  
текста;

•  создавать  прозаический  или  поэтический  текста  налоги  и  на  основе  авторского  
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).

Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся  будут  сформированы  первоначальные  представления  о  роли  и  значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут  начальный  опыт  использования  иностранного  языка  как  средства 
межкультурного  общения,  как  нового  инструмента  познания  мира  и  культуры  других 
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
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Знакомство  с  детским пластом культуры страны (стран)  изучаемого  языка  не  только 
заложит  основы  уважительного  отношения  к  чужой  (иной)  культуре,  но  и  будет 
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 
том числе с использованием средств телекоммуникации.

Соизучение  языков  и  культур,  общепринятых человеческих и  базовых национальных 
ценностей  заложит  основу  для  формирования  гражданской  идентичности,  чувства 
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 
этническую и национальную принадлежность.

Процесс  овладения  иностранным языком на  ступени начального  общего  образования 
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение 
на  уроках  иностранного  языка  актуальных событий,  собственных поступков  и  поступков 
своих  сверстников,  выражение  своего  отношения  к  литературным  героям,  обоснование 
собственного  мнения  будут  способствовать  становлению  обучающихся  как  членов 
гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся:

•  сформируется  элементарная  коммуникативная  компетенция,  т.  е.  способность  и 
готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 
потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 
общения;  расширится  лингвистический  кругозор;  будет  получено  общее  представление  о 
строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения,  соблюдать  речевой  этикет,  быть  вежливыми  и  доброжелательными  речевыми 
партнёрами;

•  сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый  учебно-  познавательный 
интерес  к  предмету  «Иностранный язык»,  а  также  необходимые  универсальные  учебные 
действия  и  специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной  учебной 
деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования.

1. Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
•  участвовать  в  элементарных  диалогах  (этикетном,  диалоге-расспросе,  диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
•  участвовать в элементарном диалоге,  расспрашивая собеседника и отвечая на его  

вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;
•  воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  основное  содержание  небольших  сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.
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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.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
•  читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом  материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
•  читать  про  себя  и  понимать  содержание  небольшого  текста,  построенного  на 

изученном языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
•  не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать  основное  

содержание текста.
Письмо
Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
•  писать  поздравительную открытку  с  Новым годом,  Рождеством,  днём  рождения  (с 

опорой на образец);
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
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).
2. Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
•  воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы  английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
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  

язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
•  различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,  соблюдая 

нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
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• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
•  корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных 

особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные  

и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым  артиклем,  существительные  в  единственном  и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present,  Past,  FutureSimple; модальные 
глаголы  can,  may,  must;  личные,  притяжательные  и  указательные  местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 
(до  100)  и  порядковые  (до  30)  числительные;  наиболее  употребительные  предлоги  для 
выражения временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
•  использовать в речи безличные предложения (It’s  cold.  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: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и  

употреблять их в речи;
•  распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  поопределённым  признакам  

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Математика.
В  результате  изучения  математики ученики  научатся  использовать  начальные 

математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 
количественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами логического 
мышления,  пространственного  воображения  и  математической  речи,  приобретут 
вычислительные  навыки.  Ученики  научатся  применять  математические  знания  и 
представления  для  решения  учебных  задач,   приобретут  начальный  опыт  применения 
математических знаний в повседневной жизни и познакомятся с элементами УДЕ по системе 
Эрдниева П.М. на уроках математики. 

В результате изучения курса математики будут использованы следующие разделы:
1.Числа и величины.
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2. Арифметические действия.
3. Работа с текстовыми задачами.
4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
5. Геометрические величины.
6. Работа с информацией.
1. Раздел «Числа и величины».
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
•  устанавливать  закономерность  –  правило,  по  которому  составлена  числовая 

последовательность,  и  составлять  последовательность  по  заданному  или  самостоятельно 
выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
•  читать и  записывать величины (массу,  время,  длину,  площадь,  скорость),  используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм;
год – месяц – неделя – сутки – час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 

дециметр,  дециметр – сантиметр,  метр – сантиметр,  сантиметр – миллиметр),  сравнивать 
названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:
•  классифицировать  числа  по  одному  или  нескольким  основаниям,  объяснять  свои  

действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),  

объяснять свои действия.
2. Раздел «Арифметические действия»
Выпускник научится:
•  выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,  вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 
том числе деления с остатком);

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 
и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
числом 1);

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
•  вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2—3  арифметических 

действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
•  проводить  проверку  правильности  вычислений  (с  помощью  обратного  действия,  

прикидки и оценки результата действия).
3. Раздел «Работа с текстовыми задачами»
Выпускник научится:
•  анализировать  задачу,  устанавливать  зависимость  между  величинами,  взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 
задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1-2 действия);

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
•  решать  задачи  на  нахождение  доли  величины  и  величины  по  значению  её  доли  

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
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• решать задачи в 3-4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
4. Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
•  распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
•  выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными  измерениями  (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник  получит  возможность  научиться  распознавать,  различать  и  называть  

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
5.Раздел «Геометрические величины»
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
•  вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,  площадь 

прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять
периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы.
6.Раздел«Работа с информацией»
Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
•  сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную  в  строках  и  столбцах  

несложных таблиц и диаграмм;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и  

диаграммы);
•  планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять  полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований  

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
«Окружающий мир».
В процессе изучения курса «Окружающий мир» ученики расширят, систематизируют и 

углубят  представления  о  природных  и  социальных  объектах  единого  мира,  овладеют 
основами  практико-ориентированных  знаний  о  природе,  человеке  и  обществе.  Они 
приобретут  опыт  эмоционально  окрашенного  личностного  отношения  к  миру  природы и 
культуры.  Знакомство  с  началами  естественных  и  социально-гуманитарных  наук  в  их 
единстве  и  взаимосвязях  даст  учащимся  способы  осмысления  личного  опыта,  позволит 
сделать  явления  окружающего  мира  более  понятными,  знакомыми  и  предсказуемыми, 
определить своё место в ближайшем окружении.

В результате изучения курса окружающий мир будут использованы следующие разделы:
1.Человек и природа.
2. Человек и общество.
1. Раздел «Человек и природа»
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Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
•  описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты и  явления  живой  и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;
•  сравнивать  объекты живой  и  неживой  природы на  основе  внешних признаков  или 

известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую  классификацию  изученных 
объектов природы;

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

•  использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по  естествознанию, 
определитель  растений  и  животных  на  основе  иллюстраций,  атлас  карт,  в  том  числе  и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

•  использовать  готовые  модели  (глобус,  карта,  план)  для  объяснения  явлений  или 
описания свойств объектов;

•  обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой  природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе;

•  определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить  примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

•  понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил  безопасного 
поведения;  использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
•  использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты  ИКТ  (фото_  и  

видеокамеру,  микрофон и др.)  для записи и обработки информации,  готовить небольшие  
презентации по результатам наблюдений и опытов;

•  моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с  использованием  
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

•  осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нести  ответственность  за  её  
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
•  пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для  сохранения  

здоровья,  осознанно  выполнять  режим  дня,  правила  рационального  питания  и  личной  
гигиены;

•  выполнять  правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,  природной  среде,  
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

•  планировать,  контролировать и  оценивать учебные действия в  процессе  познания  
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.

2. Раздел «Человек и общество»
Выпускник научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации и Республики Калмыкия; 

описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края;  находить  на  карте  мира 
Российскую Федерацию, на карте России — Москву, Республику Калмыкию – Элисту; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 
с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;

•  используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и  электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 
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жизни,  обычаям  и  верованиям  своих  предков;  на  основе  имеющихся  знаний  отличать 
реальные исторические факты от вымыслов;

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
общество  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития  этических  чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им;

•  использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии,  включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 
информации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,  для  создания  собственных  устных  или 
письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
•  осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого  

и  настоящего;  оценивать  их  возможное  влияние  на  будущее,  приобретая  тем  самым  
чувство исторической перспективы;

•  наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира  человека  в  его  
созидательной деятельности на благо семьи,  в  интересах образовательного учреждения,  
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;

•  проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные  
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке,  участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в  
информационной образовательной среде;

•  определять  общую  цель  в  совместной  деятельности  и  пути  её  достижения,  
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей,  осуществлять  взаимный  контроль  в  
совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение  
окружающих.

Музыка.
В  результате  изучения  музыки на  ступени  начального  общего  образования  у 

обучающихся  будут  сформированы  основы  музыкальной  культуры  через  эмоциональное 
активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной  деятельности;  воспитаны  нравственные  и  эстетические  чувства:  любовь  к 
Родине,  гордость  за  достижения  отечественного  и  мирового  музыкального  искусства, 
уважение  к  истории  и  духовным  традициям  России,  музыкальной  культуре  её  народов; 
начнут  развиваться  образное  и  ассоциативное  мышление  и  воображение,  музыкальная 
память  и  слух,  певческий  голос,  учебно-творческие  способности  в  различных  видах 
музыкальной деятельности.

Обучающиеся  научатся  воспринимать  музыку  и  размышлять  о  ней,  открыто  и 
эмоционально  выражать  своё  отношение  к  искусству,  проявлять  эстетические  и 
художественные  предпочтения,  позитивную  самооценку,  самоуважение,  жизненный 
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических  композиций,  разучивании  и  исполнении  вокально-хоровых 
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.

У  них  проявится  способность  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.

Они  смогут  реализовать  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.
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Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 
эстетических  идеалах  человечества,  духовных,  культурных  отечественных  традициях, 
этнической самобытности музыкального искусства разных народов.

В результате изучения курса музыки будут использованы следующие разделы:
1. Музыка в жизни человека.
2. Основные закономерности музыкального искусства.
3. Музыкальная картина мира.
1. Раздел «Музыка в жизни человека»
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться 
на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности;

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;

•  воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
•  реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные  музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
•  организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
2.Раздел «Основные закономерности музыкального искусства»
Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний;

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки;

•  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого,  коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться:
•  реализовывать  собственные  творческие  замыслы  в  различных  видах  музыкальной  

деятельности  (в  пении  и  интерпретации  музыки,  игре  на  детских  элементарных  
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  
простейших мелодий;

•  владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и  
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших  
его музыкальных образов.

3.Раздел «Музыкальная картина мира»
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое  движение,  инструментальное  музицирование,  импровизация  и 
др.);
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•  определять виды музыки,  сопоставлять музыкальные образы в  звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

•  оценивать  и  соотносить  содержание  и  музыкальный  язык  народного  и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:
•  адекватно  оценивать  явления  музыкальной  культуры  и  проявлять  инициативу  в  

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
•  оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых 

мероприятий,  представлять  широкой  публике  результаты  собственной  музыкально-
творческой  деятельности  (пение,  инструментальное  музицирование,  драматизация  и  др.), 
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Изобразительное искусство
В  результате  изучения  изобразительного  искусства на  ступени  начального  общего 

образования у обучающихся:
•  будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

•  начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,  учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;

•  сформируются основы 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; устойчивое представление 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;

•  появится  готовность  и  способность  к  реализации своего  творческого  потенциала  в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

•  установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций,  самобытных  культурных 
ценностей,  форм  культурно-исторической,  социальной  и  духовной  жизни  родного  края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 
род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

•  будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 
осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  ответственности  за  общее 
благополучие.

Обучающиеся:
•  овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии  произведений 

пластических  искусств  и  в  различных  видах  художественной  деятельности:  графике 
(рисунке),  живописи,  скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве;

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 
своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 
воплощать  художественные  образы  в  различных  формах  художественно-творческой 
деятельности;
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• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,  будут 
способны вставать на позицию другого человека;

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 
и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни.

В  результате  изучения  курса  изобразительного  искусства  будут  использованы 
следующие разделы:

1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности.
2. Азбука искусства. Как говорит искусство?
3. Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Технология.
В результате изучения курса  технологии  обучающиеся на ступени начального общего 

образования:
• получат начальные представления 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;

•  получат  начальные  знания  и  представления  о  наиболее  важных  правилах  дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

• получат общее представление о мире профессий,  их социальном значении, истории 
возникновения и развития;

• научатся 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.

Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и  технологических  задач 
заложит  развитие  основ  творческой  деятельности,  конструкторско-технологического 
мышления,  пространственного  воображения,  эстетических  представлений,  формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
•  в  результате  выполнения  под  руководством  учителя  коллективных  и  групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 
использования  сформированных  в  рамках  учебного  предмета  коммуникативных 
универсальных  учебных  действий  в  целях  осуществления  совместной  продуктивной 
деятельности:  распределение  ролей  руководителя  и  подчинённых,  распределение  общего 
объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

• овладеют начальными формами  познавательных универсальных учебных действий  — 
исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  сравнения,  анализа,  классификации, 
обобщения;

•  получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой  практической 
деятельности на основе сформированных  регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания  и  планирования  предстоящего  практического  действия,  прогнозирования, 
отбора  оптимальных  способов  деятельности,  осуществления  контроля  и  коррекции 
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результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 
электронную информацию;

•  познакомятся  с  персональным  компьютером  как  техническим  средством,  с  его 
основными  устройствами,  их  назначением;  приобретут  первоначальный  опыт  работы  с 
простыми информационными объектами:  текстом,  рисунком,  аудио-  и  видеофрагментами; 
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами;

•  получат  первоначальный опыт  трудового  самовоспитания:  научатся  самостоятельно 
обслуживать себя в  школе,  дома,  элементарно ухаживать за  одеждой и обувью,  помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

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. 

В результате изучения курса технологии будут использованы следующие разделы:
1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда, 

самообслуживание.
2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
3.Конструирование и моделирование.
4. Практика работы на компьютере.
Физическая культура
В результате изучения курса физическая культура обучающиеся на ступени начального 

общего образования:
•  начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 
практики;

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 
при планировании и  соблюдении режима дня,  выполнении физических упражнений и  во 
время подвижных игр на досуге;

•  узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 
закаливающих процедур.

Обучающиеся:
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 
игр в помещении и на открытом воздухе;

•  научатся  составлять  комплексы оздоровительных  и  общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

•  освоят  правила  поведения  и  безопасности  во  время  занятий  физическими 
упражнениями,  правила  подбора  одежды  и  обуви  в  зависимости  от  условий  проведения 
занятий;

•  научатся  наблюдать  за  изменением  собственного  роста,  массы  тела  и  показателей 
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 
пульса во время выполнения физических упражнений;

•  научатся  выполнять  комплексы  специальных  упражнений,  направленных  на 
формирование  правильной  осанки,  профилактику  нарушения  зрения,  развитие  систем 
дыхания и кровообращения;

•  приобретут  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения,  необходимые  для 
жизнедеятельности каждого человека:  бегать  и  прыгать  различными способами;  метать  и 
бросать  мячи;  лазать  и  перелезать  через  препятствия;  выполнять  акробатические  и 
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гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 
районах  России)  и  плавать  простейшими  способами;  будут  демонстрировать  постоянный 
прирост показателей развития основных физических качеств;

•  освоят  навыки организации и  проведения подвижных игр,  элементы и простейшие 
технические  действия  игр  в  футбол,  баскетбол  и  волейбол;  в  процессе  игровой  и 
соревновательной  деятельности  будут  использовать  навыки  коллективного  общения  и 
взаимодействия.

В  результате  изучения  курса  физическая  культура  будут  использованы  следующие 
разделы:

1. Знания о физической культуре.
2.Способы физкультурной деятельности.
3.Физическое совершенствование.

2.1.  Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  обучающихся  на 
ступени начального общего образования
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  ступени 
начального общего образования разработана в соответствии с требованиями Федеральными 
государственными  образовательными  Стандартами  (ФГОС),  на  основании  примерной 
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  (ООП  НОО)  и 
предметной программы УМК («Школа России»).
Программа  формирования  УУД  определяет  содержание  и  организацию  образовательного 
процесса на ступени начального общего образования.
Исходя из основных задач и направлений развития системы образования,  основываясь на 
представлениях обучающихся, учителей и родителей об идеальном выпускнике начальной 
школы,  коллектив  МКОУ  «Приютненский  лицей  им.  И.Г.  Карпенко»  в  качестве  базовых 
ориентиров в программе универсальных учебных действий выделяет: 

— ценностные ориентиры начального общего образования;
—  ориентиры,  направленные  на  формирование  мотивации  к  обучению,  познанию  и 

творчеству в течение всей жизни и формирование способности к обновлению компетенций;
—  ориентацию  на  достижение  планируемых  результатов  на  всех  этапах  развития 

личности школьника;
—  проектирование  психолого-педагогических  технологий,  направленных  на  развитие 

личности и формирование универсальных учебных действий.
Одним  из  способов  реализации  компетентностного  подхода  в  современной  системе 

образования  является  формирование  универсальных  учебных  действий.  Под 
универсальными  учебными  действиями  мы  будем  понимать  способность  учащегося 
самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, 
включая  самостоятельную  организацию  этого  процесса,  т. е.  умение  учиться,  что 
предполагает полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности, 
включая:  1)  познавательные  и  учебные  мотивы;  2)  учебную цель;  3)  учебную задачу;  4) 
учебные действия и операции.

Целью  программы формирования УУД является  создание условий для  реализации 
технологии  формирования  УУД  на  начальной  ступени  общего  образования  средствами 
предметных линий «Перспективная начальная школа», «Школа России».

Задачи программы:  актуализация  ценностных ориентиров  содержания  начального 
общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы 
внеурочной  деятельности;  разработка  механизмов  взаимосвязи  универсальных  учебных 
действий  и  содержания  учебных  предметов;  уточнение  характеристик  личностных 
результатов  и  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  УУД;  описание  типовых 
задач  формирования  УУД;  разработка  преемственных  связей  формирования  УУД  при 
переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
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В  ФГОС  начального  общего  образования  содержится  характеристика  личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
-  смыслообразование,  т.  е.  установление  обучающимися  связи  между  целью  учебной 
деятельности  и  её  мотивом,  другими  словами,  между  результатом  учения  и  тем,  что 
побуждает  к  деятельности,  ради  чего  она  осуществляется.  Ученик  должен  задаваться 
вопросом:  какое значение и какой смысл имеет для меня учение?  — и уметь на него 
отвечать; 
- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя  из  социальных  и  личностных  ценностей),  обеспечивающее  личностный 
моральный выбор.

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. 
К ним относятся:

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

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

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

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

 коррекция  –  внесение  необходимых  дополнений  и  коррективов  в  план  и  способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

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

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;

 структурирование знаний;
 осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  и 

письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в
 зависимости от конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;
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 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели;  извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных  текстов  различных 
жанров;

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

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

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

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  знаково-символические 
действия:

 моделирование  –  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  модель,  где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая);

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

Логические универсальные действия:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление  причинно-следственных  связей,  представление  цепочек  объектов  и 

явлений;
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового 

характера.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  социальную 
компетентность и учёт позиции других людей,  партнёров по общению или деятельности; 
умение  слушать  и  вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем; 
интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и
 сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение  конфликтов  —  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного  языка, 
современных средств коммуникации.

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
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Содержание  и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие  способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе. 

Комплектность  обеспечивает единство установки завершённой предметной линии на 
формирование таких УУД,  как  умение работать  с  несколькими источниками информации 
(учебником,  справочниками,  словарями);  с  простейшим  оборудованием;  умение  делового 
общения (работа в парах, малым и большим коллективом).

Кроме того, к комплектности относится: использование единой системы обозначений 
во  всех  учебниках  завершённой  предметной  линии;  использование  единой  системы 
практических  задач;  демонстрация  не  менее  двух  точек  зрения  при  объяснении  нового 
материала;  выход  за  пределы  учебников  в  зону  словарей;  обмен  информацией  между 
учебниками  путем  перекрестных  взаимных  ссылок;  наличие  сквозной  внешней  интриги, 
герои  которой  -  сверстники  учащихся  -  брат  и  сестра  (Миша  и  Маша)  демонстрируют 
различные варианты выполнения поставленных задач, разные точки зрения (что важно при 
объяснении нового материала); общий метод проектов.

Инструментальность - предметно-методические механизмы завершённой предметной 
линии,  способствующие  практическому  применению  получаемых  знаний.  Они  помогают 
ученику  при  изучении  нового  материала  самостоятельно  открывать  и  формулировать 
закономерности  или  правила,  направленные  на  практическое  применение  получаемых 
знаний  при  решении  коммуникативных,  учебных,  жизненных  задач.  Инструментальность 
предусматривает перенос формируемых УУД непосредственно в жизненные ситуации. Для 
этого разработана система практических задач (математика, информатика, окружающей мир), 
в которой взаимно увязываются представления и понятия из всех образовательных областей.

Интерактивность  – совершенно новое типическое свойство методической системы 
современного  учебного  комплекта,  обеспечивающее  организацию  учебной  деятельности 
ребенка за рамками урока -  методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» 
(носителем  информации)  посредством  переписки  или  обращения  к  Интернет-адресам, 
которые представлены в учебниках комплекта.

Интеграция  –  важнейшее  основание  единства  методической  системы  обучения. 
Понимание условности строгого деления естественнонаучного и гуманитарного знания на 
отдельные образовательные области приводит к созданию синтетических, интегрированных 
курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира.

Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой 
предметной области.  Каждый учебник создает  не  только  свою предметную,  но  и  общую 
«картину  мира»:  математических  или  языковых  закономерностей,  доступных  пониманию 
младшего школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, 
природы и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; 
картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и т.д.
Интеграция  затрагивает  методику  каждого  предмета,  решающего  средствами  не  только 
своего,  но  и  других предметов задачи по формированию личностных результатов и  УУД 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных).
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на 
ступени начального общего образования

(«Школа России»)
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: 
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 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:
1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
2. Характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных 

универсальных учебных действий.
3. Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов  в 

соответствии с УМК «Школа России»; 
4. Типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 
России»;

5. Описание  преемственности  программы  формирования  универсальных  учебных 
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России». 

6. Планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 
рабочих программ отдельных учебных предметов.

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России». 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени 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:
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-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- 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  концепции  УМК  «Школа  России»  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 

лицеем
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 
 Умеющий высказать свое мнение.
 Выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  образа  жизни  для  себя  и 

окружающих.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения по УМК  «Школа России» в начальной школе

Класс Личностные УУД Регулятивные 
УУД 

Познавательные 
УУД

Коммуникативные УУД

1 
класс

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.  Использовать  в 
своей деятельности 
простейшие 

1.Ориентироваться 
в  учебнике: 
определять 
умения,  которые 
будут 
сформированы  на 
основе  изучения 
данного раздела. 
2.  Отвечать  на 
простые  вопросы 
учителя,  находить 
нужную 
информацию  в 
учебнике.
3.  Сравнивать 
предметы, 
объекты:  находить 
общее и различие.
4.  Группировать 
предметы, 
объекты на основе 
существенных 
признаков.
5.  Подробно 
пересказывать 

1.  Участвовать  в  диалоге 
на  уроке  и  в  жизненных 
ситуациях.
2.  Отвечать  на  вопросы 
учителя,  товарищей  по 
классу. 
2. Соблюдать простейшие 
нормы  речевого  этикета: 
здороваться,  прощаться, 
благодарить.
3.  Слушать  и  понимать 
речь других.
4. Участвовать  в паре. 
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приборы:  линейку, 
треугольник и т.д.

прочитанное  или 
прослушанное; 
определять тему. 

2 
класс

1.  Ценить  и 
принимать 
следующие  базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья»,  «мир», 
«настоящий друг».
2. Уважение к своему 
народу,  к  своей 
родине.  
3.  Освоение 
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 
установленном 
правилу. 
4.  Подробно 
пересказывать 
прочитанное  или 
прослушанное; 
составлять 
простой план.
5.  Определять,  в 
каких  источниках 
можно  найти 
необходимую 
информацию  для 
выполнения 
задания. 
6.  Находить 
необходимую 
информацию,  как 
в учебнике, так и в 

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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словарях  в 
учебнике.
7.  Наблюдать  и 
делать 
самостоятельные 
простые выводы

3 
класс

1.  Ценить  и 
принимать 
следующие  базовые 
ценности:   «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья»,  «мир», 
«настоящий  друг», 
«справедливость», 
«желание  понимать 
друг  друга», 
«понимать  позицию 
другого».
2. Уважение к своему 
народу,  к  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, 

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 

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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результатом 
действий  на 
определенном 
этапе. 
7.  Использовать  в 
работе  литературу, 
инструменты, 
приборы. 
8.  Оценка  своего 
задания  по 
параметрам, 
заранее 
представленным.

виде  текста, 
таблицы, схемы, в 
том  числе  с 
помощью ИКТ.
5.  Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты,  явления, 
факты. 

4 
класс

1.  Ценить  и 
принимать 
следующие  базовые 
ценности:   «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья»,  «мир», 
«настоящий  друг», 
«справедливость», 
«желание  понимать 
друг  друга», 
«понимать  позицию 
другого»,  «народ», 
«национальность»  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 

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 
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информацию, 
полученную  из 
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные 
диски,  сеть 
Интернет). 
4.  Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты,  явления, 
факты. 
5.  Самостоятельно 
делать  выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать 
её,   представлять 
информацию  на 
основе  схем, 
моделей, 
сообщений.
6.  Составлять 
сложный  план 
текста.
7.  Уметь 
передавать 
содержание  в 
сжатом, 
выборочном  или 
развёрнутом виде.

с  другом.  Предвидеть 
последствия 
коллективных решений.

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  «Школа  России»,  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;
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 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 Литературное чтение Математика Окружающий 
мир

личностные жизненное 
само-
определение

нравственно-этическая 
ориентация

смысло
образование

нравственно-
этическая 
ориентация

регулятивные целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль,  коррекция,  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

Коммуникативные 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  осуществляется  с  помощью 
Универсального  интегрированного  Портфолио  (раздел  «Система  оценки 
достижений  планируемых  результатов  образования»),  который  является 
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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.

Формирование   личностных результатов средствами разных учебных предметов в 
УМК «Школа России»

В соответствии  с  требованиями  ФГОС структура  и  содержание  системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 
основной образовательной программы:

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  
национальной  принадлежности,  формирование  ценности  многонационального  
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.

2)  Формирование  целостного,  социально ориентированного  взгляда  на  мир в  его  
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  
других народов.

Для  достижения  указанных  личностных  результатов  в  систему  учебников  «Школа 
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В  курсе  «Окружающий  мир» –  это  темы  «Природа  России»,  «Страницы  истории 
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города 
и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 
«Россия на карте».

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 
во  2  классе  на  уроках  музыки  разучивают  Гимн  России,  и  продолжают  знакомство  с 
государственной символикой государства.

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город»,  «Города России»,  «Кто нас 
защищает»  (знакомство  с  Вооруженными  Силами  России,  Государственной  службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др.

В  курсе  «Литературное  чтение»  – это  разделы:  «Устное  народное  творчество», 
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 
«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и 
др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 
народов  и  народов  мира,  о  многообразии  природы  и  необходимости  бережного  к  ней 
отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 
формировать общечеловеческую идентичность.

В  курсе  «Русский  язык» представлены  разнообразные  по  форме  и  содержанию 
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 
стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 
отечества,  памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых 
созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др.,  узнают о великом 
достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 
Куприна,  А.Н.  Толстого,  Д.С.  Лихачёва,  М.М.  Пришвина,  И.С.  Соколова-Микитова,  К.Г. 
Паустовского и др., поэтические строки А.С. Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 
Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я. Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 
богатстве русского языка.  Ученики составляют тексты,  рассказы о своей малой родине – 
крае,  городе,  селе,  об  их  достопримечательностях,  природных  и  культурно-исторических 
особенностях.

В  курсе  «Математика» –  в  сюжетах  текстовых  задач  (например,  в  3  и  4  кл.) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 
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Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 
ветеранам,  о  возрасте  Российского  флота,  о  современных достижениях России в  области 
космонавтики;  об  отраслях  промышленности,  о  богатом  культурном  наследии  страны 
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 
музеев, художественных галерей и др.).

В  курсе  «Музыка» произведения  отечественного  музыкального  искусства 
рассматриваются  в  контексте  мировой  художественной  культуры,  широко  используется 
принцип  диалога  культур.  Он  предполагает  знакомство  учащихся  с  народной  и 
профессиональной  музыкой  различных  национальностей  на  основе  ее  сопоставления  и 
выявления  общности  жизненного  содержания,  нравственно-эстетической  проблематики, 
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
культур.

В  курсе  «Изобразительное  искусство» достижение  указанных  результатов 
осуществляется  благодаря  содержанию  конкретных  заданий  и  сквозному  принципу 
построения обучающего материала,  в  основе которого идея «от родного порога — в мир 
большой культуры».

В курсе иностранного языка (английского языка) с этой целью предлагаются тексты 
и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная  со  2  класса  содержание  текстов,  заданий  и  упражнений  направлены  на 
развитие  идеи  диалога  культур  России  и  изучаемых  стран.  Учащимся  предлагаются 
увлекательные  материалы  об  этих  странах  и  их  столицах:  Мадриде,  Париже,  Берлине, 
Вашингтоне;  о  России  и  её  столице  Москве,  об  испанских,  французских,  немецких, 
английских,  американских российских музеях,  о праздниках,  традициях и обычаях нашей 
страны и изучаемых стран.

В  курсе  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики» для  реализации 
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 
уроки: «Россия – наша Родина» и «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 
любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 
народов  нашей  страны  лежит  в  начале  учебной  программы  каждого  предмета  и  ею  же 
завершается.  Также  и  в  содержании  каждого  учебника  эта  тема  системно  представлена 
иллюстративным  материалом,  отражающим  особенности  российских  культурных  и 
религиозных  традиций,  учебным  содержанием,  которое  раскрывается  на  материале 
отечественной  истории.  Кроме  того,  в  основе  содержания  всех  модулей  лежат 
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 
религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 
российских  народов.  Таким  образом,  у  обучающихся  складывается  целостный  образ 
культурно-исторического мира России.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС структура  и  содержание  системы учебников 
«Школа  России»  направлены  на  достижение  следующих  метапредметных  результатов 
освоения основной образовательной программы:
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  
поиска средств ее осуществления.

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 
(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 
деятельности,  что позволяет учащимся узнать,  чему конкретно они будут учиться,  изучая 
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности 
на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка  учебной  задачи,  как  правило,  показывает  детям  недостаточность 
имеющихся  у  них  знаний,  побуждает  их  к  поиску  новых  знаний  и  способов  действий, 
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов 
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действий  и  имеющихся  знаний.   При  такой  системе  построения  материала  учебников 
постепенно формируются умения сначала  понимать  и  принимать    познавательную цель, 
сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать 
учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 
ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 
урока.  Урок,  тема,  раздел  завершаются  заданиями  рубрики  «Проверь  себя»,  содержание 
которых  способствует  организации  контрольно-оценочной  деятельности,  формированию 
рефлексивной  позиции  школьника,  его  волевой  саморегуляции.  Такая  дидактическая 
структура: общая цель – её конкретизация в начале каждого урока (или раздела) – реализация 
поставленных  задач  в  содержании  урока  (раздела)  –  творческие  проверочные  задания 
способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной  в  учебниках  системе  заданий  творческого  и  поискового  характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 
задачи или создаются проблемные ситуации.

В  курсе  «Русский  язык» одним  из  приёмов  решения  учебных  проблем  является 
языковой  эксперимент,  который  представлен  в  учебнике  под  рубрикой  «Проведи  опыт». 
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 
слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 
какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 
находя с  помощью учебника необходимую информацию,  делая  выводы и таким образом, 
овладевают новыми знаниями.

Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе  над 
учебными  проектами  и  проектными  задачами,  которые  предусмотрены  в  каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной 
в  учебниках  1-4 классов  серии  заданий  творческого  и  поискового  характера,  например, 
предлагающих:

 продолжить  (дополнить)  ряд  чисел,  числовых  выражений,  равенств,  значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию  объектов,  чисел,  равенств,  значений  величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести  логические  рассуждения,  использовать  знания  в  новых  условиях  при 
выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 
конкурса «Смекалка». 

Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе  над 
учебными  проектами  по  математике,  русскому  языку,  литературному  чтению, 
окружающему  миру,  технологии,  иностранным  языкам,  информатики,  которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования.

Организация  преемственности  осуществляется  при  переходе  от  дошкольного 
образования  к  начальному  образованию,  от  начального  образования  к  основному 
образованию,  от  основного  к  среднему  полному  образованию.  На  каждой  ступени 
образовательного  процесса  проводится  диагностика  (физическая,  психологическая, 
педагогическая)  готовности  учащихся  к  обучению  на  следующей  ступени.   Стартовая 
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диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и 
в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается 
система работы по преемственности.
Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий  по  ступеням  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.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.).

Основанием преемственности разных ступеней 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  основной  школе»  представлены    УУД,  результаты  развития  УУД,  их 
значение для обучения. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения
Личностные действия
- смыслообразование
- самоопределение
Регулятивные действия

Адекватная школьная мотивация. 
Мотивация достижения.
Развитие  основ  гражданской 
идентичности.
Рефлексивная адекватная самооценка

Обучение  в  зоне  ближайшего 
развития  ребенка.  Адекватная 
оценка учащимся границ «знания и 
незнания».  Достаточно  высокая 
самоэффективность  в  форме 
принятия  учебной  цели  и  работы 
над ее достижением.

Регулятивные, 
личностные,  познава-
тельные,  коммуника-
тивные действия

Функционально-структурная  сформиро-
ванность  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. 

2.1.3  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
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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.
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 УДД
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

3.  Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на 
ступени начального общего образования

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии  с  требованиями  федерального  закона  «Об  образовании»,  Федерального 
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  на 
основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, Концепции УМК «Школа России»  с учетом методических разработок издательств 
«Просвещение» и «Академкнига» и опыта реализации воспитательной работы (гражданско-
правового образования, патриотического воспитания и т.п.) МКОУ «Приютненский лицей 
им. И.Г. Карпенко».

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 
реализуется  образовательным  учреждением  в  постоянном  взаимодействии  и  тесном 
сотрудничестве с  семьями учащихся,  с  другими субъектами социализации -  социальными 
партнерами школы: районная детская  библиотека,  МКОУ ДОД «Дом детского творчества», 
Изостудия, станция юных техников (СЮТ), ДШИ.

1.Портрет ученика МКОУ «Приютненский лицей им. И.Г. Карпенко».
Обобщенный результат  образовательной  деятельности  начальной  школы как  итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете её выпускника:
 умеющий  учиться,  способный  организовать  свою  деятельность,  умеющий 

пользоваться информационными источниками;
 владеющий  опытом  мотивированного  участия  в  конкурсах  и  проектах 

регионального и международных уровней; 
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий основами  умения  учиться,  способный к  организации  собственной 

деятельности; 
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
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 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.

2.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное  воспитание –  педагогически  организованный  процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих  ценностей  и  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное  развитие –  осуществляемое  в  процессе  социализации 
последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности, 
формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Общей  целью является  воспитание,  социально-педагогическая  поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 
логике  требований  к  личностным  результатам  общего  начального  образования  и 
предусматривают:
1)  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и 
обязанностям человека.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5)  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое 
воспитание).
6)  Воспитание  ценностного  отношения к  прекрасному,  формирование  представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
3.  Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
начальной  школы  МКОУ  «Приютненский  лицей  им.  И.Г.  Карпенко»,  согласуются  с 
традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие ценности:
 патриотизм   (любовь  к  России,  к  своему  народу,  к  своей  малой  родине;  служение 

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

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

 гражданственность   (правовое  государство,  гражданское  общество,  долг  перед 
Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания);

 семья   (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода);

 труд  и  творчество   (творчество  и  созидание,  целеустремленность  и  настойчивость, 
трудолюбие, бережливость);

 наука   (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные  российские  религии  .  Учитывая  светский  характер  обучения  в 

государственных  и  муниципальных  школах,  ценности  традиционных  российских 
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религий  принимаются  школьниками  в  виде  системных  культурологических 
представлений о религиозных идеалах;

 искусство  и  литература   (красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

 природа   (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
 человечество   (мир  во  всем  мире,  многообразие  культур  и  народов,  прогресс 

человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения  собственного  отношения  к  ней,  формирования  опыта  созидательной 
реализации этих ценностей на практике.
4.Основные  направления  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся

Общие  задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  начальной 
школы классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 
другими,  раскрывает  одну  из  существенных  сторон  духовно-нравственного  развития 
личности гражданина России.

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
основано  на  определенной  системе  базовых  национальных  ценностей  и  должно 
обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 
школы в перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется 
по следующим направлениям

№ Направления Формируемые ценности
1. Воспитание  гражданственности, 

патриотизма,  уважения  к  правам, 
свободам и обязанностям человека

любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю, 
служение  Отечеству,  правовое  государство, 
гражданское  обществ;  закон  и  правопорядок, 
поликультурный  мир,  свобода  личная  и 
национальная,  доверие  к  людям,  институтам 
государства и гражданского общества.

2. Воспитание  нравственных  чувств  и 
этического сознания.

нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни; 
справедливость;  милосердие;  честь;  достоинство; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о вере, духовной культуре и светской 
этике.

3. Воспитание  трудолюбия,  творческого 
отношения к учению, труду, жизни.

уважение  к  труду;  творчество  и  созидание; 
стремление  к  познанию  и  истине; 
целеустремленность  и   настойчивость, 
бережливость.

4. Формирование ценностного отношения к 
семье,  здоровью  и  здоровому  образу 
жизни.

уважение родителей; забота о старших и младших; 
здоровье  физическое  и  стремление  к  здоровому 
образу жизни, здоровье нравственное и социально-
психологическое.

5. Воспитание  ценностного  отношения  к 
природе, окружающей среде

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание.

6. Воспитание  ценностного  отношения  к 
прекрасному,  формирование 
представлений об эстетических идеалах и 
ценностях

красота;  гармония;  духовный  мир  человека; 
эстетическое развитие.
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Все  направления  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  важны,  дополняют 
друг  друга  и  обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных, 
нравственных и культурных традиций.
5.Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 
когда  каждый  педагог,  сотрудник  МКОУ  «Приютненский  лицей  им.  И.Г.Карпенко»., 
родители разделяют ключевые смыслы духовных и  нравственных идеалов  и  ценностей, 
положенных в  основание данной программы, стремясь к  их реализации в  практической 
жизнедеятельности: 
 в содержании и построении уроков; 
 в  способах  организации  совместной  деятельности  взрослых  и  детей  в  учебной  и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
 в  опыте  организации  индивидуальной,  групповой,  коллективной  деятельности 

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

смысла;
 в личном  примере ученикам. 

Для  организации  такого  пространства  и  его  полноценного  функционирования 
требуются  согласованные  усилия  всех  социальных  субъектов-участников  воспитания: 
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,  СМИ,  традиционных 
российских религиозных объединений.

Организация социально открытого пространства  духовно-нравственного развития и 
воспитания   личности  гражданина  России,  нравственного  уклада  жизни  обучающихся 
осуществляется на основе следующих принципов: 
 нравственного  примера  педагога –  нравственность  учителя,  моральные  нормы, 

которыми он  руководствуется  в  своей  профессиональной  деятельности  и  жизни,  его 
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 
другими  субъектами  социализации:  семьей,  общественными  организациями  и 
традиционными  российскими  религиозными  объединениями,  учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;

 интегративности  программ  духовно-нравственного  воспитания –  интеграция 
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  в  основные  виды  деятельности 
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;

 социальной  востребованности  воспитания –  соединение  духовно-нравственного 
развития  и  воспитания  с  жизнью,  реальными  социальными  проблемами,  которые 
необходимо решать на основе морального выбора.

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и  
обязанностям человека:
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления  о  символах  государства  —  Флаге,  Гербе  России,  о  флаге  и  гербе 

Республики Калмыкия, в котором находится образовательное учреждение;
 элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  возможностях 

участия граждан в общественном управлении;
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 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  языку 

межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической  судьбе,  о 

единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;
 интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни  России, 

Республики Калмыкия, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 
учреждение;

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное  отношение  к 

сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил этики, культуры речи;
 стремление  избегать  плохих  поступков,  не  капризничать,  не  быть  упрямым;  умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и  действиям,  в  том  числе  в  содержании  художественных  фильмов  и  телевизионных 
передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

 первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учёбы,  ведущей  роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;
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 умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к  школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учёбе,  небережливому 

отношению к результатам труда людей.
Формирование  ценностного  отношения  к   семье,  здоровью  и  здоровому  образу  

жизни:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества
 формирование  у  младшего  школьника  уважительного   отношения  к  родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 знакомство  обучающегося  с  культурно-историческими  и  этническими  традициями 

российской семьи знания о семейных ролях;
 ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью своих близких;
 стремление к здоровому образу жизни, занятиям спортом;

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое  
воспитание):
 развитие  интереса  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни,  понимание 

активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  видеть  красоту 

природы, труда и творчества;
 интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,  концертам, 

выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
6.  Виды  деятельности  и  формы  занятий  с  обучающимися  на  ступени  начального 
общего образования

Направление Виды деятельности Формы занятий
Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения  к  правам, 
свободам  и 
обязанностям 
человека:

Получение  первоначальных  представлений  о 
Конституции  РФ,  ознакомление  с 
государственной символикой РФ.
2.  Ознакомление  с  героическими  страницами 
истории  России,  родного  края,  жизнью 
замечательных  людей,  явивших  примеры 
гражданского  служения,  исполнения 
патриотического  долга,  с  обязанностями 
гражданина.
3.Знакомство  с  важнейшими  событиями  в 
истории  нашей  страны,  содержанием  и 
значением государственных праздников.
4.  Знакомство  с  деятельностью  общественных 
организаций  патриотической  и  гражданской 

Беседы,  чтение книг;  изучение 
предметов,  предусмотренных 
базисным  учебным  планом; 
просмотр  кинофильмов; 
экскурсии,  путешествия  по 
памятным  местам;  проведение 
классных  часов,  творческих 
конкурсов,  мероприятий, 
посвященных государственным 
праздникам;   участие  в 
социальных  проектах; 
организация  встреч  с 
ветеранами  и 
военнослужащими.
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направленности,  детско-юношеских  движений, 
организаций, сообществ, с правами гражданина.
5.  Получение  первоначального  опыта 
межкультурной  коммуникации  с  детьми  и 
взрослыми –  представителями разных народов 
России, знакомство с особенностями их культур 
и образа жизни.

Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 
сознания:

1.Получение  первоначального  представления  о 
базовых  ценностях  отечественной  культуры, 
традиционных  моральных  нормах  российских 
народов.
2. Получение первоначальных представлений об 
исторических  и  культурологических  основах 
традиционных религий. 
3.  Ознакомление  по  своему  желанию  и  с 
согласия  родителей  с  деятельностью 
традиционных религиозных организаций.
4.  Участие  в  проведении  уроков  этики, 
внеурочных  мероприятий,  направленных  на 
формирование  представлений  о  нормах 
морально-нравственного  поведения,  игровых 
программах,  позволяющих  школьникам 
приобретать  опыт  ролевого  нравственного 
взаимодействия;
5.  Ознакомление  с  основными  правилами 
поведения  в  лицее,  общественных  местах, 
обучение  распознавать  хорошие  и  плохие 
поступки.
6.  Усвоение  первоначального  опыта 
нравственных  взаимоотношений  в  коллективе 
класса  и  лицея  -  овладение  навыками 
вежливого,  приветливого,  внимательного 
отношения к сверстникам, старшим и младшим 
школьникам, взрослым. 
7.  Посильное  участие  в  делах 
благотворительности,  милосердия,  в  оказании 
помощи  нуждающимся,  заботе  о  животных, 
живых существах, природе. 
8. Получение первоначальных представлений о 
нравственных взаимоотношениях в семье.

Изучение  учебных 
инвариантных  и  вариативных 
предметов, а также дисциплин, 
изучаемых по выбору: «Основы 
православной  культуры», 
«Основы исламской культуры», 
«Основы  буддистской 
культуры», «Основы иудейской 
культуры», «История религий», 
«Светская  этика»;  беседы, 
классные  часы;  просмотр 
учебных фильмов,  наблюдения 
и  обсуждения  в  педагогически 
организованной  ситуации 
поступков,   поведения  разных 
людей;  экскурсии,  заочные 
путешествия;  участие  в 
творческой  деятельности;  в 
коллективных играх.

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения  к 
учению,  труду, 
жизни

1.Получение  первоначальных  навыков 
сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со 
сверстниками,  старшими  детьми,  взрослыми  в 
учебно-трудовой деятельности.
2.   Получение  представлений  о  роли  знаний, 
труда и значении 
творчества в жизни человека и общества.
3. Знание о профессиях своих родителей.
4.  Приобретение  опыта  уважительного  и 
творческого отношения к учебному труду.
5.  Умение  творчески  применять  знания, 

Изучение  учебных  дисциплин; 
экскурсии  на  производство; 
встречи  с  представителями 
различных  профессий; 
организация  и  проведение 
презентаций  учебных  и 
творческих  достижений; 
участие  в  разработке  и 
реализации  различных 
проектов;  работа  в  творческих 
и учебно-
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полученных  при  изучении  учебных  предметов 
на практике.
6.  Приобретение  начального  опыта  участия  в 
различных  видах  общественно  полезной 
деятельности  на  базе  лицея   и 
взаимодействующих  с  ней  учреждений 
дополнительного  образования,  других 
социальных институтов.
7.  Приобретение  умений  и  навыков 
самообслуживания в лицее и дома

производственных  мастерских, 
трудовые  акции,  деятельность 
школьных  производственных 
фирм,  других  трудовых  и 
творческих  общественных 
объединений; сюжетно-ролевые 
экономические игры.

Формирование 
ценностного 
отношения  к  семье, 
здоровью  и 
здоровому  образу 
жизни

1.Приобретение познаний о здоровье, здоровом 
образе  жизни,  возможностях  человеческого 
организма,  об  основных  условиях  и  способах 
укрепления здоровья.
2.  Практическое  освоение  методов  и  форм 
физической  культуры,  здоровьесбережения, 
простейших элементов спортивной подготовки.
3.  Получение  навыков  следить  за  чистотой  и 
опрятностью своей одежды, за чистотой своего 
тела, рационально пользоваться оздоровляющим 
влиянием  природных  факторов,  экологически 
грамотного питания. 
4.  Получение  элементарных  представлений  о 
взаимосвязи,  взаимозависимости  физического, 
нравственного  и  социально-психологического 
здоровья.
5.  Получение знаний о возможном негативном 
влиянии  компьютерных  игр,  телевидения, 
рекламы на здоровье человека

Уроки  физической  культуры, 
беседы  о  значении  занятий 
физическими  упражнениями, 
активного  образа  жизни, 
спорта,  прогулок  на  природе 
для  укрепления  своего 
здоровья;  просмотр  учебных 
фильмов;  встречи  со 
спортсменами,  тренерами; 
здоровьесберегающие  формы 
досуговой  деятельности; 
игровые  и  тренинговые 
программы  в  системе 
взаимодействия 
образовательных  и 
медицинских  учреждений; 
проекты; семейные праздники.

Воспитание 
ценностного 
отношения  к 
природе, 
окружающей  среде 
(экологическое 
воспитание)

1.Усвоение  элементарных  представлений  об 
экокультурных ценностях, традициях этического 
отношения  к  природе  в  культуре  народов 
России,  других  стран,  нормах  экологической 
этики,  об  экологически  грамотном 
взаимодействии человека с природой.
2.  Получение  первоначального  опыта 
эмоционально-чувственного  непосредственного 
взаимодействия  с  природой,  экологически 
грамотного поведения в природе.
3. Получение первоначального опыта участия в 
природоохранительной деятельности.
4.  Посильное  участие  в  деятельности  детско-
юношеских  общественных  экологических 
организаций.
5.  Усвоение  в  семье  позитивных  образцов 
взаимодействия с природой.

Изучение  учебных  дисциплин; 
беседы,  просмотр  учебных 
фильмов;  экскурсии,  прогулки, 
туристические  походы; 
экологические  акции,  десанты, 
высадка  растений,  создание 
цветочных  клумб,  очистка 
доступных  территорий  от 
мусора,  подкормка  птиц; 
экологические  патрули; 
экологическая  деятельность  по 
месту жительства.

Воспитание цен
ностного отно
шения к прекрас
ному, формирова
ние  представлений 

1.Получение  элементарных  представлений  об 
эстетических  идеалах  и  художественных 
ценностях  культуры  России,  культур  народов 
России.
2.   Ознакомление  с  эстетическими  идеалами, 

Изучение  инвариантных  и 
вариативных  учебных 
дисциплин;  встречи  с 
представителями  творческих 
профессий;  экскурсии  на 
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об эстетичес
идеалах и цен
ностях (эстети
ческое воспи
тание):

традициями  художественной  культуры  родного 
края,  с  фольклором  и  народными 
художественными промыслами.
3.  Обучение  видению  прекрасного  в 
окружающем  мире,  природе  родного  края.
4.  Получение  первоначального  опыта 
самореализации в различных видах творческой 
деятельности,  умения  выражать  себя  в 
доступных  видах  и  формах  художественного 
творчества. 
5.  Получение  элементарных  представлений  о 
стиле  одежды  как  способе  выражения 
внутреннего душевного состояния человека.

художественные  производства, 
к  памятникам  зодчества  и  на 
объекты  современной 
архитектуры,  ландшафтного 
дизайна и парковых ансамблей; 
знакомство  с  лучшими 
произведениями  искусства  в 
музеях,  на  выставках,  по 
репродукциям,  учебным 
фильмам;  посещение 
конкурсов,  фестивалей; 
организация  выставок; 
проведение  культурно-
досуговых программ.

Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени 
начального общего образования реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 
деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов:

1. УМК «Школа России»;
2. Социально-педагогического партнерства субъектов воспитания обучающихся;
3. Целевых программ воспитания.

УМК «Школа России»
В  содержание  системы  учебников  «Школа  России»  заложен  огромный 

воспитывающий  и  развивающий  потенциал,  позволяющий  учителю  эффективно 
реализовывать  целевые  установки,  заложенные  в  «Концепции  духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России».

Важнейшая  задача  российской  школы  —  становление  российской  гражданской 
идентичности  обучающихся,  в  комплексе  учебников  «Школа  России»  реализуется 
различными средствами.

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 
учебников  «Школа  России»  в  детях  воспитывается  благородное  отношение  к  своему 
Отечеству,  своей  малой  Родине,  своему  народу,  его  языку,  духовным,  природным  и 
культурным  ценностям,  уважительное  отношение  ко  всем  народам  России,  к  их 
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 
Российской Федерации.

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 
служения  Отечеству,  постигают причастность  каждого  человека,  каждой семьи к  жизни 
России,  осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 
чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.

Во-вторых, краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое 
обеспечение  которых  составляет  значительную  часть  содержания  учебников.  Учитывая 
особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 
возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 
является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 
своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного 
и культурного величия.

В  третьих,  поликультурность  содержания  системы  учебников  «Школа  России» 
носит  сквозной  характер.  Она  обеспечивается  в  каждой  предметной  линии,  с  учетом 
предметной  специфики  и  отражает  многообразие  и  единство  национальных  культур 
народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 
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межнациональному и межконфессиональному диалогу,  знакомству с  культурами народов 
других стран мира.

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 
«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 
учебников  «Школа  России»  для  решения  задачи  формирования  у  младших  школьников 
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 
с представителями других культур и мировоззрений.

Принцип охраны и  укрепления  психического  и  физического  здоровья  детей. 
Реализация  этого  принципа  связана  с  формированием  привычек  к  чистоте,  порядку, 
аккуратности, соблюдению режима дня, к созданию условий для активного участия детей в 
оздоровительных  мероприятиях  (утренняя  гимнастика,  динамические  паузы  во  время 
занятий в школе, экскурсии на природу и др.). 
Принцип  развивающего  обучения  и  принципов  прочности  и  наглядности  становится 
возможной через методическую систему, которая представляет собой единство типических 
свойств, присущих как методике обучения грамоте, русскому языку, литературному чтению, 
математике, так и всем остальным предметам. Эти типические свойства, в свою очередь, 
определяют и особую структуру учебника, единую для всего комплект 
Календарь традиционных школьных дел и праздников
(в  зависимости  от  этапа  реализации  программы  развития  воспитания  календарь  
традиционных дел может меняться)

№ Тема мероприятия сроки
1. День Знаний 1.09.

2. Неделя солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь

3. День национальной письменности сентябрь

4. Международный день памяти жертв фашизма. День танкиста. сентябрь

5. «Внимание,  дети»-  профилактическая  операция  по  правилам  безопасного 
движения на дорогах, конкурс «За безопасность дорожного движения»

сентябрь

6. Праздник Осени октябрь

7. День самоуправления, концерт к Дню учителя октябрь

8. День народного единства ноябрь

9. День матери ноябрь

10. День толерантности ноябрь

11. День Конституции России декабрь

12. День рождения лицея. декабрь

13. День памяти и скорби, ко дню репрессированных декабрь

14. Новогодние представления. В гостях у сказки. «Рождество» декабрь

15. Национальный праздник – «Зул» декабрь
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16. Конкурс рисунков «Мы выбираем здоровье» январь

17. Месячник военно-патриотической работы:
«Во славу Отечества», конкурс военно-патриотической песни

февраль

18. День родного языка февраль

19. Праздник «Прощание с букварем» февраль

20. Масленица, национальный праздник Цаган-Сар март

21. Праздник «Поздравляем наших мам» март

22. Праздник  «Гимн Книге» март-апрель

23. Акция «Чистота вокруг нас» апрель

24. День здоровья апрель

25. День Победы, неделя военно-патриотического воспитания май

26. Международный день семьи май

27. Праздник «Последний звонок» май

28. Праздник «До свидания, школа! Здравствуй, лето!» май

Совместная деятельность лицея, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся  на  ступени  начального 
общего  образования  осуществляются  не  только  образовательным  учреждением,  но  и 
семьёй,  внешкольными  учреждениями  по  месту  жительства.  Взаимодействие 
образовательного  учреждения  и  семьи  имеет  решающее  значение  для  организации 
нравственного  уклада  жизни  обучающегося.  В  формировании  такого  уклада  свои 
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 
спорта.  Таким  образом,  важным  условием  эффективной  реализации  задач  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  является  эффективность 
педагогического  взаимодействия  различных  социальных  субъектов  при  ведущей  роли 
педагогического коллектива образовательного учреждения.

При  разработке  и  осуществлении  программы  духовно-нравственного  развития  и 
воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  образовательное 
учреждение может взаимодействовать с общественными организациями и объединениями 
гражданско-патриотической,  культурной,  экологической  и  иной  направленности,  детско-
юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими 
в  своей  деятельности  базовые  национальные  ценности  и  готовыми  содействовать 
достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы 
различные формы взаимодействия:

1.  Участие  представителей  общественных  организаций  и  объединений,  а  также 
традиционных  религиозных  организаций  с  согласия  обучающихся  и  их  родителей 
(законных  представителей)  в  проведении  отдельных  мероприятий  в  рамках  реализации 
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направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования;

2.  Реализация  отдельных  программ  указанных  организаций  и  объединений, 
согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на  ступени  начального  общего  образования  и  одобренных  педагогическим  советом 
образовательного учреждения. 

3. Проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития и воспитания в образовательном учреждении.

Одной  из  педагогических  задач  разработки  и  реализации  данной  программы 
является  организация  эффективного  взаимодействия  лицея  и  семьи  в  целях  духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
 Повышение  педагогической  культуры  родителей (законных  представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 
педагогических  советов,  организации  родительского  лектория,  публичных  докладов 
лицея по итогам работы за год и т.п.

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (День Семьи, Проводы 
зимы (Масленица), спортивные праздники, праздник Букваря, театральные постановки 
ко дню учителя и дню мамы и т.п.).

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Совета лицея, активизации деятельности родительских 
комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций   и 
т.п.

8.  Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей) 
обучающихся

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося.

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 
позитивных  традиций  содержательного  педагогического  взаимодействия  семьи  и 
образовательного  учреждения,  систематического  повышения  педагогической  культуры 
родителей (законных представителей).

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 
родителей  (законных  представителей)  в  обеспечении  духовно-нравственного  развития  и 
воспитания  обучающихся  младшего  школьного  возраста  должна  быть  основана  на 
следующих принципах:

1.совместная педагогическая деятельность семьи и МКОУ «Приютненский лицей им. 
И.Г.Карпенко»,  в  том  числе  в  определении  основных  направлений,  ценностей  и 
приоритетов  деятельности  образовательного  учреждения  по  духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся,  оценке  эффективности 
этих программ;
2.сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием 
родителей (законных представителей);
3.поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей);
4.содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных 
проблем воспитания детей;
Знания,  получаемые  родителями  (законными  представителями),  должны  быть 

востребованы  в  реальных  педагогических  ситуациях  и  открывать  им  возможности 
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активного,  квалифицированного,  ответственного,  свободного  участия  в  воспитательных 
программах и мероприятиях.

Содержание  программ  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных 
представителей)  отражает  содержание  основных  направлений  духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
используются различные формы работы, в том числе: 

1. Родительское  собрание  («Духовно-нравственное  становление  детей  младшего 
школьного возраста. Приемы, игры, методики», «Как привить любовь к чтению», 
«Семья и лицей – партнеры и союзники в обучении и воспитании детей»); 

2. Родительский лекторий;
3. Педагогический практикум;
4. Тренинг для родителей и др.

9.  Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования

Каждое  из  основных  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся  должно  обеспечивать  присвоение  ими  соответствующих  ценностей, 
формирование  знаний,  начальных  представлений,  опыта  эмоционально-ценностного 
постижения  действительности  и  общественного  действия  в  контексте  становления 
идентичности (самосознания) гражданина России.

В  результате  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  должно  обеспечиваться 
достижение обучающимися:

-  воспитательных  результатов  —  тех  духовно-нравственных  приобретений,  которые 
получил  обучающийся  вследствие  участия  в  той  или  иной  деятельности  (например, 
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

-  эффекта  –  последствия  результата,  того,  к  чему  привело  достижение  результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 
д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 
формирование  его  социальных  компетенций  и  т.  д.  –  становится  возможным  благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося.

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов –  приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных  нормах,  устройстве  общества,  социально  одобряемых  и  не  одобряемых 
формах  поведения  в  обществе  и·т.·п.),  первичного  понимания  социальной  реальности  и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие  обучающегося  со  своими  учителями  (в  основном  и  дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта.

Второй  уровень  результатов  –  получение  обучающимися  опыта  переживания  и 
позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  ценностного  отношения  к 
социальной  реальности  в  целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое 
значение  имеет  взаимодействие  обучающихся  между  собой  на  уровне  класса, 
образовательного  учреждения,  т.  е.  в  защищённой,  дружественной  социальной  среде,  в 
которой  ребёнок  получает  (или  не  получает)  первое  практическое  подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий  уровень  результатов  –  получение  обучающимся  начального  опыта 
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самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем,  свободным  человеком.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое 
значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  с  представителями различных социальных 
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно  возрастают 
воспитательные эффекты:

-  на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом  предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

-  на  втором  уровне  воспитание  осуществляется  в  контексте  жизнедеятельности 
школьников  и  ценности  могут  усваиваться  ими  в  форме  отдельных  нравственно 
ориентированных поступков;

-  на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия  обучающихся  в 
нравственно  ориентированной  социально  значимой  деятельности  и  приобретения  ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы  поведения,  значения  ценностей  присваиваются  обучающимися  и  становятся  их 
личностными  смыслами,  духовно-нравственное  развитие  обучающихся  достигает 
относительной полноты.

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен  быть 
последовательным, постепенным.

Достижение  трёх  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает  появление 
значимых  эффектов духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  — 
формирование  основ  российской  идентичности,  присвоение  базовых  национальных 
ценностей,  развитие  нравственного  самосознания,  укрепление  духовного  и  социально-
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 
т. д.

По  каждому  из  заявленных  направлений  духовно-нравственного  развития  и 
воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  планируется 
достижение следующих результатов:

Направлени
я 
программы

Ожидаемые результаты

Воспитание 
гражданствен
ности, 
патриотизма, 
уважения  к 
правам, 
свободам  и 
обязанностям 
человека

 ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному 
культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга;
 первоначальный  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества,  национальной 
истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  гражданина,  семьянина, 
товарища.

Воспитание 
нравственных 
чувств  и 
этического 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

63



сознания детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку, 
находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе  в  целом,  анализировать  нравственную  сторону  своих  поступков  и  поступков 
Других людей;
 уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим, 
заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения,  бережное отношение к 
ним.

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения  к 
учению, 
труду, жизни

 ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные  навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности;
 потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности.

Формировани
е 
ценностного 
отношения  к 
семье, 
здоровью  и 
здоровому 
образу жизни

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 формирование ценностного отношения к семье как к основе российского общества
 формирование  у  младшего  школьника  уважительного   отношения  к  родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 представления  обучающегося  о  культурно-исторических  традициях  российской  семьи, 
знания о семейных ролях;
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического,  психического  и  социально-психологического  здоровья  человека,  о 
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья 
человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека.

Воспитание 
ценностного 
отношения  к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическо
е воспитание)

 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 элементарные  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к  природе  в 
культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в лицее на пришкольном 
участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Воспитание 
ценностного 
отношения  к 
прекрасному, 
формировани

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях 
отечественной культуры;
 первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества, 

64



е 
представлени
й  об 
эстетических 
идеалах  и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание)

этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве  образовательного 
учреждения и семьи.

Основные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур,  в которых ведущими методами будут: 
экспертные  суждения  (родителей,  партнеров  школы);  анонимные  анкеты,  позволяющие 
анализировать  (не  оценивать)  ценностную  сферу  личности;  различные  тестовые 
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  
Мониторинги, которые помогут отследить полученные результаты: 

1. Уровень социализированности; 
2. Уровень учебной мотивации; 
3. Уровень удовлетворённости учебным процессом (дети, родители); 
4. «Оценка здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения»;
5. Занятость учащихся во внеурочной деятельности.
6. Уровень воспитанности

К  результатам,  не  подлежащим  итоговой  оценке  индивидуальных  достижений 
выпускников начальной школы, относятся:

 ценностные  ориентации  выпускника,  которые  отражают  его  индивидуально-
личностные  позиции  (этические,  эстетические,  религиозные  взгляды, 
политические предпочтения и др.);

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.).
Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личностных  результатов  образовательной 
деятельности  обучающихся  осуществляется  в  ходе  постоянного  наблюдения  педагога  в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов
Уровни Действия педагога
2 уровень 
(2-3 класс) 
Получение 
обучающимся 
опыта 
переживания  и 
позитивного 
отношения  к 
базовым 
ценностям 
общества

Во  втором  и  третьем 
классе,  как  правило, 
набирает  силу  процесс 
развития  детского 
коллектива,  резко 
активизируется 
межличностное 
взаимодействие  младших 
обучающихся  друг  с 
другом

Создание педагогом воспитательной среды, в которой 
ребенок  способен  осознать,  что  его  поступки,  во-
первых,  не  должны  разрушать  его  самого  и 
включающую  его  систему  (семью,  коллектив, 
общество в целом), а во-вторых, не должны привести 
к исключению его из этой системы.
В основе используемых воспитательных форм лежит 
системно-деятельностный         подход и принцип 
сохранения целостности систем.

3 уровень 
(4 класс)
Получение 
школьником 
опыта 
самостоятельного 
общественного 

Потребность  в  самореа-
лизации, в общественном 
признании,  в  желаниями 
проявить  и  реализовать 
свои  потенциальные 
возможности,  готовность 
приобрести  для  этого 

Создание  к  четвертому  классу  для  младшего 
школьника  реальной  возможности  выхода  в 
пространство  общественного  действия  т.е. 
достижения  третьего  уровня  воспитательных 
результатов.
Такой выход для ученика начальной школы должен 
быть  обязательно  оформлен  как  выход  в 
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действия. новые  необходимые 
личностные  качества  и 
способности

дружественную  среду.  Свойственные  современной 
социальной  ситуации  конфликтность  и 
неопределенность должны быть в известной степени 
ограничены.
Однако  для  запуска  и  осуществления  процессов 
самовоспитания  необходимо,  прежде  всего, 
сформировать  у  ребенка  мотивацию  к  изменению 
себя и приобретение необходимых новых внутренних 
качеств.  Без  решения  этой  проблемы  ученик 
попросту окажется вне пространства деятельности по 
самовоспитанию,  и  все  усилия  педагога  будут 
тщетны.
В основе используемых воспитательных форм лежит 
системно-деятельностный  подход  и  принцип 
сохранения целостности систем

7.Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий
Формы Мероприятия

2 уровень

(2-3 класс)

Беседы

классные часы
участие  подготовке  и 
проведении мероприятий,
конкурсов  спортивные 
соревнования,
сюжетно-ролевые игры
учебно-
исследовательские 
конференции
проектная деятельность

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья»,«Как 
появилась религия», «Что такое -Конституция ?»
Программа «Навыки жизни»,
цикл  бесед  «Учись  учиться»,  «Береги  здоровье 
смолоду»;
«Все  мы  разные,  но  все  мы  равные»,  «С  детства 
дружбой дорожи»,  «Хочу и  надо-  трудный выбор», 
«Профессии  моих  родителей»,  «Моя  родословная», 
«Я  и  мое  имя»,  «Название  моего  поселка»,  «Моя 
любимая книга».
Школьные  праздники  и  социально  значимые 
мероприятия:  «Именины  школы»  «Новогодняя 
сказка», «Милая мама».
Конкурсы  рисунков  «Осторожно,  дети!»  «Зимняя 
сказка»,  «Лучшая  открытка»  (к  23  февраля  и  8 
марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!»
Спортивные соревнования «Весёлые старты»,
«Масленица»,  «Вперёд,  мальчишки»,«Красный, 
жёлтый, зелёный»,
«Вместе весело шагать», «Мои друзья».
«Краеведческая конференция»

«Мир моих увлечений».
«По знаём мир вместе».

3 уровень

(4 класс)

Беседы
классные часы
участие  в  подготовке  и 
проведении мероприятий,
конкурсов
спортивные соревнования
сюжетно-ролевые игры,
учебно-
исследовательские 
конференции
проектная  деятельность

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не просто» 
«Мир  человеческих  чувств  »,   «Для  чего  нужна 
религия»,  «Россия-Родина  моя!»,  «Государственное 
устройство России», «Мир профессий»,
«А гражданином быть  обязан»  ,   «Край  любимый, 
край родной»,   «По страницам истории Отечества», 
«Мой   любимый   литературный  герой»,  «Труд  и 
воспитание характера», «Что значит-быть полезным 
людям?».
Школьные   праздники  и  социально  значимые 
мероприятия:   «Новогодняя  сказка»,  День  матери, 
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День Памяти.
Конкурсы  рисунков  «Осторожно,  дети!»  «Зимняя 
сказка», «Береги здоровье»; конкурс чтецов «Салют, 
Победа!»
Спортивные соревнования «Весёлые старты»,
«Масленица»,  «А,  ну-  ка,  мальчики»,«А,  ну-  ка, 
девочки»,
«Безопасное колесо»
«Мир моих увлечений».
«Краеведческая конференция»
«Я - гражданин России», «Познаём мир вместе».

8.Диагностика обучающихся начальной школы.
Класс Задачи Форма диагностики

2-3 класс особенности  самооценки 
и  уровня  притязаний 
каждого  ребенка,  его 
положение  в  системе 
личных  взаимоотноше-
ний  класса  («звезды», 
«предпочитаемые», «при-
нятые»,  «непринятые», 
«пренебрегаемые»),  а 
также  характер  его 
отношения к школе.

Анкета  «Отношение  учащихся  к  лицею,  себе  и 
другим»

4 класс изучения  самооценки 
детей   младшего 
школьного возраста

Методика «Оцени себя»

Основные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся 
оцениваются  в  рамках  мониторинговых  процедур,  в  которых  ведущими  методами  будут: 
экспертные  суждения  (родителей,  партнеров  лицея);  анонимные  анкеты,  позволяющие 
анализировать  (не  оценивать)  ценностную  сферу  личности;  различные  тестовые 
инструменты, созданные с учетом возраста; само оценочные суждения детей.  

К  результатам,  не  подлежащим  итоговой  оценке  индивидуальных  достижений 
выпускников начальной школы, относятся:

· ценностные  ориентации  выпускника,  которые  отражают  его  индивидуально-
личностные  позиции  (этические,  эстетические,  религиозные  взгляды,  политические 
предпочтения и др.);

· характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
· индивидуальные  личностные  характеристики  (доброта,  дружелюбие,  честность  и 

т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности  обучающихся  осуществляется  в  ходе  постоянного  наблюдения  педагога  в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов
Данная  анкета  разработана  Н.  Г.  Лускановой  для  изучения  уровня  учебной  мотивации 
учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к лицею и обучению. 
Вопросы  анкеты  построены  по  закрытому  типу  и  предполагают  выбор  одного  из  трех 
вариантов  ответов.  При  этом  ответ,  свидетельствующий  о  положительном  отношении  к 
лицею и предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 
балл;  ответ,  позволяющий  судить  об  отрицательном  отношении  ребенка  к  школьной 
ситуации, оценивается в 0 баллов.
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На  основании  ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уровней 
школьной мотивации:

1.  25—30  баллов  (максимально  высокий  уровень)  —  высокий  уровень  школьной 
мотивации, учебной активности.

Такие  дети  отличаются  наличием  высоких  познавательных  мотивов,  стремлением 
наиболее  успешно  выполнять  все  предъявляемые  лицеем  требования.  Они  очень  четко 
следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если 
получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную 
тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п.

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация.
Подобные показатели имеет большинство обучающихся начальных классов, успешно 

справляющихся  с  учебной  деятельностью.  В  рисунках  на  школьную  тему  они  также 
изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость 
от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой.

3. 15—19 баллов — положительное отношение к лицею, но лицей привлекает больше 
внеучебными сторонами.

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 
лицей, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь 
красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в 
меньшей степени и учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему 
такие дети изображают, как правило, школьные, но неучебные ситуации.

4.10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. 
Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. 

На  уроках  часто  занимаются  посторонними  делами,  играми.  Испытывают  серьезные 
затруднения  в  учебной  деятельности.  Находятся  в  состоянии  неустойчивой  адаптации  к 
школе.  В  рисунках  на  школьную  тему  такие  дети  изображают  игровые  сюжеты,  хотя 
косвенно они связаны с лицеем, присутствуют в лицее.
5.  Ниже 10 баллов – негативное отношение к лицею,   школьная дезадаптация.  

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не справляются с учебной 
деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях 
с учителем. Лицей нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой 
для  них  невыносимо.  Маленькие  дети  (5-6  лет)  часто  плачут,  просятся  домой.  В  других 
случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные 
задания,  следовать  тем  или  иным  нормам  и  правилам.  Часто  у  подобных  школьников 
отмечаются нарушения нервно-психического здоровья. 

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, 
а также  применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы, что 
позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации 
может  служить  критерием  школьной  дезадаптации  ребенка,  а  его  повышение  – 
положительной динамики в обучении и развитии.  

АНКЕТА
1. Тебе нравится в лицее?
а)  да
б)   не очень
в)  нет
2.  Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться  

дома?
а)    иду с радостью
б)   бывает по-разному
в)   чаще хочется остаться дома
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3.  Если  бы  учитель  сказал,  что  завтра  в  лицей  не  обязательно  приходить  всем  
ученикам, ты пошел бы в лицей или остался дома?

а)   пошел бы в школу
б)   не знаю
в)   остался бы дома
4.  Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудь уроки?
а)   не нравится
б)   бывает по-разному
в)   нравится
5.  Ты хотел (а) бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий?
а)   не хотел бы
б)   не знаю
в)   хотел бы
6. Ты хотел (а) бы, чтобы в лицее  остались одни перемены?
а)   нет
б)    не знаю
в)    хотел бы
7.  Ты часто рассказываешь о школе своим родителям и друзьям?
а)   часто
б)   редко
в)    не рассказываю
8. Ты хотел (а) бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель?
а)   мне нравится наш учитель
б)   точно не знаю
в)   хотел бы
9.У тебя в классе много друзей?  
а) много
б) мало
в) нет друзей
10.Тебе  нравятся  твои 

дноклассники?
а) нравятся 
б) не очень нравятся
в) не нравятся

4.  ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  КУЛЬТУРЫ  ЗДОРОВОГО  И  БЕЗОПАСНОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ

Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни 
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров  и  норм поведения,  обеспечивающих сохранение  и  укрепление  физического  и 
психического  здоровья  как  одного  из  ценностных  составляющих,  способствующих 
познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению  планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  формирования 
культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни обучающихся  на  ступени  начального 
общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 

образования;
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 СанПиН  2.4.2.2821-10  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-
воспитательного  процесса»  (Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189)

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);

 Гигиенические  требования  к  условиям  реализации  основной  образовательной 
программы начального общего образования (2009 г.);

 Концепция УМК «Школа России»
Программа  формирования  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни  на  ступени 

начального  общего  образования  сформирована  с  учётом  факторов,  оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей:

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  учреждениях,  которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 
году обучения;

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 
может  быть  значительным,  достигая  нескольких  лет,  и  тем  самым  между  начальным  и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом;

 активно  формируемые  в  младшем  школьном  возрасте  комплексы  знаний, 
установок, правил поведения, привычек;

 особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к  своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
серьёзными  хроническими  заболеваниями)  и  восприятием  ребёнком  состояния  болезни 
главным образом как  ограничения  свободы,  неспособностью прогнозировать  последствия 
своего отношения к здоровью.

Здоровье  учащихся  –  одна  из  острых  проблем  современной  жизни  и   решить  эту 
проблему  поможет  систематическое  образование  подрастающего  поколения  в  области 
здоровья и здорового образа жизни. Современные взгляды на данную проблему показывают, 
что здоровье каждого человека, прежде всего, зависит от усилий, которые он прилагает для 
укрепления  своего  здоровья,  и  никакие  врачи,  никакие  лекарства  не  помогут,  если  сам 
человек нарушает нормы здорового образа жизни.

Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребёнка. Чтобы успешно 
справиться с этой задачей, необходимо иметь теоретическую и практическую подготовку в 
этих  вопросах.  Воспитание  здорового  образа  жизни  детей  строится  на  следующих 
принципах:

1.Системный подход.
Человек представляет собой сложную систему. Невозможно сохранить тело здоровым, 

если не совершенствовать эмоционально-волевую сферу, если не работать с нравственностью 
ребёнка.

Успешное  решение  задач  воспитания  ЗОЖ  возможно  только  при  объединении 
воспитательных усилий лицея и родителей.

Роль и значение семьи,  семейного воспитания в этом процессе трудно переоценить. 
Родителям необходимо ежедневно, изо дня в день, незаметно и неуклонно вести воспитание 
своего  ребёнка,  чтобы он  осознал  необходимость  укрепления  здоровья  и  научился  этому 
искусству.

2.Деятельностный подход.
Культура в области ЗОЖ осваивается детьми в процессе совместной деятельности, в 

том числе и с родителями. Необходимо не направлять детей на путь здоровья, а вести их за 
собой по этому пути. 
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3.Принцип «Не навреди!»
Этот  принцип предусматривает  использование  в  работе  только  безопасных приёмов 

оздоровления, научно признанных и апробированных опытом и официально признанных.
4.Принцип гуманизма.

В воспитании в области здоровья и ЗОЖ признаётся самоценность личности ребёнка. 
Нравственными  ориентирами  воспитания  являются  общечеловеческие  ценности. 
Приоритетным направлением должно стать  формирование нравственных качеств  ребёнка, 
которые являются фундаментом здоровья. Необходимо развивать в нём доброту, дружелюбие, 
выдержку,  целеустремлённость,  смелость,  оптимистическое  отношение  к  жизни,  чувство 
радости существования,  способность  чувствовать  себя  счастливым,  верить  в  собственные 
силы и  доверять  миру.  Для  формирования  этих  качеств  необходимы душевная  гармония, 
адекватная  положительная  самооценка,  которые  возникают,  если  ребёнок  свободен  от 
чувства  тревоги  и  страха,  живёт  с  уверенностью в  своей  защищённости и  безопасности. 
Важно,  чтобы  по  мере  освоения  культуры  здоровьесбережения  у  каждого  ребёнка 
формировалась чувства нежности и любви к самому себе,  настроение особой радости от 
понимания  своей  уникальности,  неповторимости,  безграничности  своих  творческих 
возможностей, чувство доверия к миру и людям.

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 
жизни  является  направляемая  и  организуемая  взрослыми  (учителем,  воспитателем, 
психологом,  взрослыми  в  семье)  самостоятельная  работа,  способствующая  активной  и 
успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 
понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 
и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 
здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 
становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном 
учреждении.

Организуя образование в области здоровья необходимо помнить:
- если ребёнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе;
- если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учится верить;
- если ребёнку удаётся достигать желаемого – он учится надежде;
- если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится находить в 
этом мире любовь.

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматривать 
себя  и  своё  состояние со  стороны,  понимать  свои чувства  и  причины их возникновения. 
Самонаблюдение  и  самоанализ  формируют  желание  самосовершенствоваться,  позволяют 
ребёнку  видеть  и  развивать  свои  личностные  возможности,  повышать  свой 
интеллектуальный потенциал. 

Необходимо  формировать  у  ребёнка  нравственное  отношение  к  своему  здоровью, 
которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. 
Он  должен  осознать,  что  здоровье  дл  человека  важнейшая  ценность,  главное  условие 
достижение любой жизненной цели, и каждый сам несёт ответственность за сохранение и 
укрепление своего здоровья.  Чтобы мотивировать  его  на  здравоохранительное поведение, 
необходимо  заинтересовать,  создать  положительные  эмоции  при  освоении  знаний,  дать 
почувствовать удовольствие от методов оздоровления, использовать положительные примеры 
из окружающего мира, личный пример родителей.

Важная  задача,  которая  решается,  осуществляя  воспитание  в  области  здоровья  и 
здорового  образа  жизни,  заключается  в  формировании основ  личной гигиены:  овладения 
навыками ухода за телом, приёмами самомассажа, способами закаливания и др. Не менее 
важно, чтобы ребёнок овладел навыками психопрофилактики, саморегуляции и активизации 
резервных  возможностей  своего  организма.  Для  этого  необходимо  развивать  и 
совершенствовать у него функции анализаторных систем (слух, зрение, тактильное чувство и 
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др.),  учить  навыкам  произвольного  контроля  над  дыханием,  мышечным  тонусом, 
воображением, способствовать становлению «внутреннего наблюдателя» в сознании ребёнка 
(внутреннее Я), формировать умения выражать свои с помощью слов, мимики, жестов и др. 
Осваивая эти знания и умения, ребёнок учится управлять своими эмоциями и умственной 
деятельностью. Это улучшает психологическое самочувствие в школе, способствует более 
успешному обучению.

Воспитание в области здоровья должно формировать у ребёнка основы безопасности 
жизнедеятельности.  Осваивая  программу  основ  здорового  образа  жизни,  он  учится  не 
совершать поступков, опасных для жизни и здоровья. Важно, чтобы в процессе работы по 
программе  ребёнок  усвоил  этические  нормы  отношений  между  людьми.  Для  этого  надо 
развивать коммуникативные навыки, дух сотрудничества и коллективизма, учить дружить с 
другими детьми, делить с ними успехи и неудачи. Ребёнок учится понимать чувства другого, 
общаться  и  взаимодействовать  в  группе,  контролировать  своё  поведение,  сознательно  им 
управлять, быть смелым и уверенным в себе в различных жизненных ситуациях.

Одним из  компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа  жизни 
является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 
привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  совместной  работе  с  детьми,  к 
разработке  программы  формирования  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни. 
Воспитание  в  области  здоровья  служит  укреплению  всей  семьи.  Ребёнок  должен  узнать 
лучшие  семейные  российские  традиции,  понять  значение  и  важность  семьи  в  жизни 
человека, роль ребёнка в семье, освоить норму и этику отношений с родителями и другими 
членами семьи. Надо развивать интерес к профессиональной и бытовой деятельности членов 
семьи, формировать понимание их социальной значимости, вызвать потребность с гордостью 
рассказывать о своих бабушках, дедушках, родителях, о добрых традициях своей семьи.

Программа  формирования  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни,  а  также 
организация  всей  работы по  её  реализации строится  на  основе  научной обоснованности, 
последовательности,  возрастной  и  социокультурной  адекватности,  информационной 
безопасности и практической целесообразности.
4.Цели и задачи Программы формирования здорового и безопасного образа жизни

Программа  даёт  школьнику  возможность  открыть  в  себе  главные  психические  и 
физические возможности. 

Главная  цель  программы  «Формирование  здорового  образа  жизни  младших 
школьников»:  формирование  личности,  способной  реализовать  себя  максимально 
эффективно  в  современном  мире,  творчески  относящейся  к  возникающим  проблемам, 
владеющей навыками саморегуляции и безопасного поведения.

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье;
 научить  выполнять  правила  личной  гигиены  и  развить  готовность  на  основе  её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме,  структуре, 

полезных продуктах;
 сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима  дня,  учёбы  и  отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня;

 дать  представление  с  учётом  принципа  информационной  безопасности  о  негативных 
факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная  активность,  инфекционные 
заболевания,  переутомления  и  т.  п.),  о  существовании  и  причинах  возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 
влиянии на здоровье;
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 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать  представление  об  основных  компонентах  культуры  здоровья  и  здорового 

образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Организация  работы  МКОУ  «Приютненский  лицей  им.  И.Г.  Карпенко»  по 

формированию  у  обучающихся  культуры  здорового  образа  жизни  осуществляется  в  два 
этапа.

Первый  этап  —  анализ  состояния  и  планирование  работы  образовательного 
учреждения по данному направлению, в том числе по:

•  организации  режима  дня  детей,  их  нагрузкам,  питанию,  физкультурно 
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 
питания и профилактике вредных привычек;

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 
родителями (законными представителями);

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 
проведённого  анализа,  а  так  же  возрастных  особенностей  обучающихся  на  ступени 
начального общего образования.

Второй этап — организация работы МКОУ «Приютненский лицей им. И.Г. Карпенко» 
по данному направлению:

1.  Просветительско-воспитательная  работа  с  обучающимися,  направленная  на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:

•  внедрение  в  систему  работы  образовательного  учреждения  дополнительных 
образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 
деятельности либо включаться в учебный процесс;

•  лекции,  беседы,  консультации  по  проблемам  сохранения  и  укрепления  здоровья, 
профилактике вредных привычек;

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни;

• создание в лицее общественного совета по здоровью, включающего представителей 
администрации,  учащихся  старших  классов,  родителей  (законных  представителей), 
представителей детских физкультурно- оздоровительных клубов.

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными  представителями),  направленная  на  повышение  квалификации  работников 
образовательного  учреждения  и  повышение  уровня  знаний  родителей  (законных 
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
•  приобретение для педагогов,  специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей)  к  совместной  работе  по  проведению  оздоровительных  мероприятий  и 
спортивных соревнований.

Системная  работа  на  ступени  начального  общего  образования  по  формированию 
культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных 
блоков: 

 по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 
 рациональной организации учебной и внеучебной  деятельности обучающихся,
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 эффективной организации физкультурно оздоровительной работы,
 реализации  образовательной  программы  и  просветительской  работы  с  родителями 

(законными представителями);
формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них 

здоровья.
Просветительско-воспитательная  работа  с  обучающимися,  направленная  на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
•  внедрение  в  систему  работы  дополнительных  образовательных  программ, 

направленных  на  формирование  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни,  которые 
должны  носить  модульный  характер,  реализовываться  во  внеурочной  деятельности  либо 
включаться в учебный процесс;

•  лекции,  беседы,  консультации  по  проблемам  сохранения  и  укрепления  здоровья, 
профилактики вредных привычек;

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни;

Просветительская работа с родителями (законными представителями), направленная на 
повышение уровня знаний родителей (законных представителей)  по проблемам охраны и 
укрепления здоровья детей, включает:

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.;
•  привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  совместной  работе  по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Данная  комплексная  программа  -  это  организованный  набор  актов,  процедур  и 

действий,  созданный  для  защиты  и  обеспечения  здоровья  и  благополучия  учащихся  и 
персонала, который включает в себя школьную медицинскую службу, образование в области 
здоровья,  здоровую  школьную  среду.  В  программу  также  включены  руководство  и 
консультирование,  физическое  воспитание,  система  питания,  социальная  работа, 
психологическая служба и работа по обеспечению здоровья.
Направления реализации Программы формирования здорового и безопасного образа 
жизни
1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
•  соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  образовательного 

учреждения  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи;

•  организацию  качественного  горячего  питания  учащихся,  в  том  числе  горячих 
завтраков;

•  оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала,  спорт  площадок  необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;

• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава  специалистов,  обеспечивающих  оздоровительную  работу  с  обучающимися 
(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 
образовательного учреждения.
2.Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 
урочной  деятельности  может  быть  реализовано  с  помощью  предметов  УМК  «Школа 
России», «Перспективная начальная школа». 
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Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 
жизни.  С  этой  целью  предусмотрены  соответствующие  разделы  и  темы.  Их  содержание 
направлено  на  обсуждение  с  детьми  проблем,  связанных  с  безопасностью  жизни, 
укреплением  собственного  физического,  нравственного  и  духовного  здоровья,  активным 
отдыхом.

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье»,  «Наша безопасность»,  «Как  устроен мир»,  «Путешествия»  (и  учебный проект 
«Путешествуем без  опасности»),  «Чему учит  экономика»  и  др.  и  темы:  «Что  вокруг  нас 
может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 
нужно  соблюдать  правила  безопасности?»,  «Почему  на  корабле  и  в  самолете  нужно 
соблюдать правила безопасности?».

На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное представление о 
валеологических  знаниях,  дети  знакомятся  с  элементарными  анатомо-физиологическими 
сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья».

Практические задания:
измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и соотнести 

её с нормами;
правильно организовать свой режим дня;
выполнять необходимые правила личной гигиены;
оберегать себя от простудных заболеваний;
 закаляться.
На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с правилами 

культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки 
чтения  и  письма  (правильная  осанка,  положение  книги,  тетради  и  т.д.)  При  выполнении 
упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают вопросы внешнего облика 
ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. В ходе уроков 
используются стихи, пословицы, рассказы валеологической направленности.

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 
мира способствуют разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В  курсе  «Технология» при  первом  знакомстве  с  каждым  инструментом  или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

В  курсе  «Английский  язык» в  учебниках  “English 2—4”  содержится  достаточное 
количество  информации,  направленной  на  воспитание  ценностного  отношения  к  своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 
природе (Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), участию 
в спортивных соревнованиях  (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры  
удаются вам лучше других. (2 кл.).

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 
Олимпийских  игр  (Myfavouritemascot.Кого  бы  вы  хотели  видеть  в  роли  талисмана  
Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 
игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а  
какие зимние? (2 кл.). 

В  курсе  «Физическая  культура» весь  материал  учебника  (1-4  кл.)  способствует 
выработке  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни.  На  это  ориентированы  все 
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 
режима дня,  личной гигиены, закаливания,  приема пищи и питательных веществ,  воды и 
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
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Задача  формирования  бережного,  уважительного,  сознательного  отношения  к 
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа 
России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.

Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности  обучающихся, 
направленная  на  повышение  эффективности  учебного  процесса,  снижение  при  этом 
чрезмерного  функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий  для  снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:

•  соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной  нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и  спортивных 
секциях) учащихся на всех этапах обучения;

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
•  индивидуализация  обучения  (учёт  индивидуальных  особенностей  развития:  темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 
образования;

•  ведение  систематической  работы  с  детьми  с  ослабленным  здоровьем  и  детьми  с 
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 
под строгим контролем медицинских работников.

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.
В учебном процессе  педагоги  применяют методы и  методики обучения,  адекватные 

возрастным  возможностям  и  особенностям  обучающихся.   Используемые  в  школе  УМК 
«Школа России» и «Перспективная начальная школа» содержат материалы для регулярного 
проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 
обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, 
в  результате  обучения  в  том  или  ином  классе  начальной  школы.  Система  заданий 
направленных  на  самооценку  результатов  собственных  достижений,  их  сравнение  с 
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 
формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 
расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 
этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 
школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 
идеалов  и  нравственных  норм.  Достижению  указанных  личностных  результатов 
способствует  тесная  связь  изучаемого  материала  с  повседневной  жизнью  ребенка,  с 
реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 
семейных  праздниках  и  знаменательных  датах.  Особую  актуальность  имеет  учебный 
материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 
окружении.

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития учащихся:  темпа развития и темп деятельности.  В используемых в 
школе  системах  учебников  учтены  психологические  и  возрастные  особенности  младших 
школьников, различные учебные возможности детей. 
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система  физкультурно-оздоровительной  работы в  школе  направлена  на  обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение 
адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и 
формирование культуры здоровья. 
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Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий
Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые

в ходе учебного процесса в  ходе  внеклассной  и  внеурочной 
работы

Физическое 
воспитание 
школьников

Вне уроков физкультуры:
1)гимнастика до занятий;
2)подвижные  перемены,  способствующие 
эмоциональной  разгрузке  и  повышению 
двигательной активности ;
3) физкультминутки (энергизаторы):
- дыхательная гимнастика;
- локальная гимнастика для различных частей тела;
- элементы самомассажа;
4)  рациональная  и  соответствующая  организация 
уроков физической культуры;
5)  элементы валеологического  образования  в  ходе 
уроков образовательного цикла.

В 
спецмедгруппах.
Работа  по 
профилактике:
1)простудных 
заболеваний;
2)нарушений 
осанки;
3)  организация 
занятий  по 
лечебной 
физкультуре

В  кружках  и 
секциях:
1)проведение 
Дней здоровья;
2)занятия  в 
спортивных 
секциях;
3)проведение 
спортивных 
праздников.

Гимнастика до занятий.
Общее  руководство  проведением  гимнастики  осуществляет  дежурный  учитель.  Для 

проведения  гимнастики  в  школе  используется  рекреации и  классные  комнаты.  Учащиеся 
занимаются  в  течение  10  минут.  Проводят  занятия  учителя  начальных  классов,  учитель 
физкультуры.  Основной  материал  гимнастики  –  общеразвивающие  упражнения  без 
предметов.  Если  гимнастика  проводится  на  площадке  (в  тёплое  время),  в  комплекс 
включаются игры, прыжки.    

Подвижная (динамическая)перемена (25 – 30 минут).
Подвижные  перемены  имеют  большое  оздоровительное  значение  в  режиме  дня 

учащихся  и  предполагают  проведение  подвижных  игр  на  большой  перемене.  Игры  – 
хороший  отдых  между  уроками,  они  снимают  чувство  усталости,  тонизируют  нервную 
систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как правило, 
игры  и  развлечения  несложные.  Нужно  использовать  такие  игры,  правила  которых 
разрешают детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё.        

Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы.
Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного цикла. 

Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять своё 
тело, передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что предполагают активность 
разных  анализаторов  и  актуализируют  разные  способности  детей.  В  результате 
использование энергизатора восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается 
к учителю, дети, получившие улучшение психоэмоционального состояния, снова чувствуют 
себя включённым в работу.

Элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного цикла.
Огромное значение в ходе образовательного процесса имеет валеологическая работа. 

Успех  валеологического  образования  в  школе  достигается  за  счёт  системного  подхода  к 
решению этой проблемы. 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной  
работы.

Задачи внеклассной работы:
содействовать  укреплению  здоровья,  закаливанию  организма,  разностороннему 

физическому развитию учащегося;
углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья;
организовывать здоровый отдых учащихся;
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прививать  учащимся любовь к  систематическим занятиям физической культурой и 
спортом;

воспитывать нравственную культуру учащихся,  интерес к истории спорта,  желания 
побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции.
5. Реализация дополнительных образовательных программ

предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на  формирование  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни,  в  качестве  отдельных 
образовательных  модулей  или  компонентов,  включённых  в  учебный  процесс  («Здоровое 
питание», «Путешествие по тропе здоровья», «Дополнительные занятия по ПДД», «Изучение 
основ пожарной безопасности»);

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
•  создание  общественного  совета  по  здоровью,  включающего  представителей 

администрации,  учащихся  старших  классов,  родителей  (законных  представителей), 
разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье».

Программы,  направленные  на  формирование  ценности  здоровья  и  здорового  образа 
жизни, предусматривают разные формы организации занятий:

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• факультативные занятия;
• занятия в кружках, секциях;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 

п.;
• организацию дней здоровья.
Данная программа реализуется в образовательных курсах и культурно-оздоровительных 

мероприятиях:
1. Курс «Здоровое питание»
2. Курс «Путешествие по тропе здоровья»

 Курс «Здоровое питание»
Курс «Здоровое питание школьников» позволяет осуществлять систему мероприятий, 

направленных  на  улучшение  питания  детей  и  подростков  в  лицее,  на  формирование  у 
школьников основ культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни, на 
просвещение родителей в вопросах организации правильного питания детей.   

Цель  курса: формирование  у  школьников  основ  культуры  питания  как  одной  из 
составляющих здорового образа жизни.

Курс   состоит из 2-х частей и рассчитана    на школьников от 6 до 11 лет:
«Разговор о правильном питании»
«Правила питания»
Курс предусматривает решение следующих образовательных и воспитательных задач:

 Формирование  и  развитие  представления  детей  и  подростков  о  здоровье  как  одной  из 
важнейших  человеческих  ценностей,  формирование  готовности  заботиться  и  укреплять 
собственное здоровье;

 Формирование  у  школьников  знаний  о  правилах  рационального  питания,  их  роли  в 
сохранении и укреплении здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;

 Освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания;
 Формирование  представления  о  социокультурных  аспектах  питания  как  составляющей 

общей культуры человека;
 Просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и подростков.

Содержание курса «Здоровое питание» отвечает следующим принципам:
-  возрастная  адекватность  –  соответствие  используемых  форм  и  методов  обучения 

возрастным физиологическим и психологическим особенностям детей;
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-  научная  обоснованность  и  достоверность  –  содержание  комплекта  базируется  на 
данных научных исследований в области питания детей и подростков;

-  практическая  целесообразность  –  содержание  комплекта  отражает  наиболее 
актуальные проблемы, связанные с организацией питания детей и подростков;

-  динамическое  развитие  и  системность  –  содержание  каждого  из  последующих 
модулей программы, цели и задачи обучения определялись с учетом тех сведений, оценочных 
суждений и поведенческих навыков, которые были сформированы у детей и подростков в 
результате изучения предыдущих модулей;

- вовлеченность в реализацию программы родителей учащихся.
Тематика курса «Здоровое питание»

1 часть. «Разговор о правильном питании»
1. «Самые полезные продукты».
2. «Что надо есть, если хочешь стать сильнее».
3. «Где найти витамины весной».
4. «Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты».
5. Как правильно есть.
6. Режим питания.
7. «Каждому овощу свое время».
8. «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной».
9. «Плох обед, если хлеба нет».
10. «Удивительные превращения пирожка»
11. «Полдник. Время есть булочки».
12. «Пора ужинать».
13. «Если хочется пить». 
14. «На вкус и цвет товарищей нет».
15. Культура питания.
16. «День рождения». 
2 часть  «Правила питания»   
1. «Из чего состоит наша пища».
2. Разнообразие питания.
3. «Что нужно есть в разное время года»,
4. «Как правильно питаться, если занимаешься спортом».
5. Гигиена питания и приготовление пищи.
6. «Где и как готовят пищу».
7. «Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен».
8. Этикет.
9. «Как правильно накрыть стол».
10. «Как правильно вести себя за столом». 
11. Рацион питания.
12. «Молоко и молочные продукты».
13. «Блюда из зерна».
14. «Какую пищу можно найти в лесу»
15. «Дары моря».
16. «Кулинарное путешествие по России».

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Складывающаяся  система  работы  с  родителями  (законными  представителями)  по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 
включает:

лекции,  семинары,  консультации,  курсы по  различным вопросам роста  и  развития 
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей 
и т. п.;
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 организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных 
представителей)  по  проведению  спортивных  соревнований,  дней  здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек и т.п.

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 
Тематика курса «Уроки для родителей» (теоретическая часть -8 часов):
1. Что нужно знать о табаке и алкоголе ребёнку? Что полезно знать родителям?
2. Как добиться того, чтобы ребёнок вас понимал?
3. Как повысить самооценку ребёнка и почему это важно?
4. Как семейные ценности помогают противостоять давлению?
5. Как поведение родителей влияет на ребёнка?
6. Что такое «навыки противостояния давлению сверстников»?
7. Помогают ли семейные правила противостоять вредным привычкам?
8. Можно ли предупредить употребление табака и алкоголя от скуки или просто 

из любопытства?
Практическая часть (8 часов – домашние задания родителям для проведения игровых 

занятий со своими детьми):
1. «Твои новые друзья»
2. «Как ты растёшь»
3. «Что ты знаешь о себе»
4. «Твоё настроение»
5. «Как ты познаёшь мир»
6. «Твои чувства»
7. «Как сказать НЕТ и отстоять своё мнение»
8. «Фантастическое путешествие»
Тематика родительских собраний по укреплению здоровья школьников:
1. «Здоровье ребенка в руках взрослых».
2. «На контроле здоровье детей».
3. «Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу».
4. «Вопросы, которые нас волнуют».
5. «Физическое развитие школьника и пути его совершенствования».
6. «Молоко - источник здоровья».
7. «Питание — основа жизни».
8. «Распорядок дня и двигательный режим школьника»;
9. «Личная гигиена школьника»;
10. «Воспитание правильной осанки у детей»;
11. «Использование  движения  родителей с  детьми для  обучения  детей  навыкам 

правильного поведения на дорогах»;
12. «Организация правильного питания ребенка в семье»;
13. «Семейная профилактика проявления негативных привычек»; 
14. «Как преодолеть страхи»

7. Оценка эффективности Программы формирования здорового и безопасного образа 
жизни

Основные  результаты  реализации  программы  формирования  культуры  здорового  и 
безопасного образа жизни учащихся оцениваются с использованием диагностики здоровья и 
физического  состояния  учащихся  (в  начале  и  в  конце  учебного  года),  мониторинговых 
процедур,  предусматривающих  выявление:  динамики  сезонных  заболеваний;  динамики 
школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.

Развиваемые  у  учащихся  в  образовательном  процессе  компетенции  в  области 
здоровьсбережения  выявляются  в  процессе  урочной  и  внеурочной  работы.  На  уроках  в 
процессе  обсуждения  вопросов,  связанных  с  охраной  и  укреплением  здоровья.  Во 
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внеурочной  деятельности  в  процессе  реализации  дополнительных  программ 
оздоровительной направленности.
8. Планируемые результаты Программы формирования здорового и безопасного образа 
жизни

Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут знать:

– о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 
личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;

–  о  взаимозависимости здоровья  физического и  нравственного,  здоровья  человека  и 
среды, его окружающей;

– о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 
– о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 
– о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;
– иметь отрицательную оценку неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;
– понимать влияние слова на физическое состояние, настроение человека.
– соблюдать правила гигиены и здорового режима дня;

5. Программа коррекционной работы.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 
образовании»,  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального 
общего образования, а также с учетом опыта работы лицея по данной проблематике.
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 
детям «группы риска» в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования,  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию. 

К детям «группы риска» относятся:
 дети с задержкой психического развития;
 дети с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения;
 дети с нарушениями речи;
 дети со сложными комбинированными недостатками в развитии.

Для детей этой группы характерен недостаточный уровень социальной и психолого-
педагогической готовности к лицею:
 нежелание идти в лицей, отсутствие учебной мотивации;
 недостаточная  организованность  и  ответственность  ребенка;  неумение  общаться  и 

адекватно вести себя;
 низкая познавательная активность;
 ограниченный кругозор;
 низкий уровень развития речи;
 несформированность  психофизиологических  и  психологических  предпосылок  учебной 

деятельности;
 несформированность интеллектуальных предпосылок учебной деятельности;
 недоразвитие произвольного внимания, слабая произвольность деятельности;
 недостаточное развитие мелкой моторики руки;
 несформированность пространственной ориентации, координации в системе «рука-глаз»;
 низкий уровень развития фонематического слуха (умение различать отдельные звуки в 

речевом потоке, выделять звуки из слогов).
Таким  образом,  целью  коррекционной  работы  является  создание  системы  психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 
особыми образовательными потребностями.
Программа  коррекционной  работы  может  предусматривать  как  вариативные  формы 
получения  образования,  так  и  различные  варианты специального  сопровождения  детей  с 
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ограниченными  возможностями  здоровья.  Это  могут  быть  формы  обучения  в 
общеобразовательном  классе  или  по  индивидуальной  программе,  с  использованием 
надомной и (или) дистанционной формы обучения.  Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.

Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности в 
детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 
деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, врачей, социального педагога и других 
специалистов. Основными принципами коррекционной работы являются следующие:

1. Принцип единства диагностики и коррекции,  предполагающий реализацию двух 
этапов коррекционной работы. Первый этап включает в себя комплексную диагностику, 
на  основании  которой  составляется  первичное  заключение  и  формулируются  цели  и 
задачи  коррекционно-развивающей  работы.  На  втором  этапе  фиксируется  динамика 
изменений  личности,  поведения,  деятельности,  эмоциональных  состояний  ребёнка  в 
процессе работы, вносятся коррективы в задачи коррекционной программы, изменяются и 
дополняются методы и средства психологического воздействия.

2. Принцип нормативности развития.
В  основе  этого  принципа  лежит  понятие  психологического  возраста.  При  этом 
учитываются  особенности  социальной  ситуации  развития,  уровень  сформированности 
психологических  новообразований,  уровень  развития  ведущей  деятельности,  её 
оптимизация. Выделяется понятие индивидуальной нормы. 

3. Принцип коррекции «сверху вниз».
Создание  «зоны  ближайшего  развития»,  опережающий  характер  коррекции, 
направленность на будущее с учётом формирования психологических новообразований.

4.  Принцип  коррекции  «снизу  вверх».  Предполагает  тренировку  и  закрепление  уже 
имеющихся  психологических  способностей,  научение  заданной  модели  поведения  и  её 
обязательное закрепление.

5. Принцип системности развития психологической деятельности.
Учёт  в  коррекционной  работе  профилактических  и  развивающих  задач.  Установка 
причинно-следственных связей и иерархия отношений между симптомами и их причинами.

Программа  коррекционной  работы  МКОУ  «Приютненский  лицей  им.  И.Г.  Карпенко» 
выделяет три основных направления в постановке коррекционных целей:

1. Оптимизация социальной ситуации развития.
2. Развитие видов деятельности ребенка.
3. Формирование возрастно-психологических новообразований. 
Задачи коррекционной программы:

 Помощь в преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
 своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;
 систематическое  отслеживание  особенностей  развития  ребёнка  на  различных  этапах 

обучения;
 медико-психолого-социально-педагогическое сопровождение детей «группы риска»;
 развитие творческого потенциала учащихся; 
 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями  каждого  ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 
и (или) групповых занятий для детей «группы риска»;

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
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 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным 
представителям) детей «группы риска».
Психокоррекционная  работа  с  детьми  младшего  школьного  возраста  имеет  ряд 

специфических особенностей. В первую очередь это связано:
1) с изменением социального статуса ребенка: из дошкольника он превращается в ученика;
2) со сменой ведущей деятельности: главной становится учебная деятельность;
3) с расширением межличностных связей и изменением социального окружения;
4) с формированием оптимального уровня активности, произвольности;
5) с изменением эмоциональной сферы, в связи с адаптацией к  требованиям лицея.
Каждый из перечисленных факторов влияет на психическое развитие ребенка и на развитие 
его личности в целом. Каждый из них может стать основой для проведения коррекционной 
работы.
Таким образом,  коррекционная работа в начальной школе должна вестись по нескольким 
направлениям  и  быть  связана  с  развитием  познавательных  процессов  и  эмоционально-
волевой  сферы,  развитием  мотивации  обучения  и  «комплекса  произвольности», 
формированием  учебных  навыков  и  интеллектуальных  способностей,  развитием  сферы 
межличностных отношений ребенка.
Направления работы.
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления. 
Диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление  детей  «группы  риска», 
проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им 
медико-психолого-социально-педагогической  помощи  в  условиях  образовательного 
учреждения. 
Коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную  помощь  в  освоении 
содержания  образования  и  решение  проблем  развития  в  условиях  общеобразовательного 
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 
«группы  риска»  и  их  семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-
педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации 
обучающихся; 
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательного  процесса  для  данной  категории 
детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками.
Основные структурные компоненты психокоррекционной работы:

1. Мотивационно-целевой блок.
Необходимыми  условиями  организации  деятельности  ребенка  являются  четкое 
выделение  поставленной  цели,  принятие  и  осознание  ее  ребенком.  Основными 
требованиями к выделению цели выступают:

- представление  цели  по  возможности  в  объективированной  форме  в  виде  образца 
продукта (результата) действия;

- словесное описание требуемых характеристик продукта на понятном ребенку языке.
Для обеспечения переноса успехов, достигнутых ребенком на коррекционных занятиях, 

необходимо поощрять самостоятельную активность и инициативность ребенка вне ситуации 
занятий.  Важным  аспектом  психокоррекции  является  формирование  у  ребенка  мотива 
преодоления  трудностей  и  способов  правильного  реагирования  на  фрустрирующую 
ситуацию.

2. Операционно-регулятивный блок.
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Операционно-регулятивный  блок  включает  планирование  и  контроль.  Коррекция 
неумения  планировать  свою  деятельность  предполагает  решение  двух  задач  — 
формирование умения планировать деятельность по содержанию и во времени.
Контроль, выступающий в «организованной» деятельности как самоконтроль, предполагает 
соотнесение выполняемых действий и их результатов с заданным образцом. Предоставление 
ребенку  «зон  компетентности»  для  самостоятельного  оценивания  своей  деятельности, 
создание ярких наглядных конфликтов между оценкой взрослого и полученным ребенком 
результатом способствуют развитию ориентации ребенка на образец как эталон для контроля 
и оценки.
Особое  внимание  в  психокоррекционной  работе  с  детьми  уделяется  ближайшему 
социальному окружению ребенка,  в  частности,  его родителям.  Важной задачей психолога 
являются  снятие  чувства  тревоги  у  близких  ребенка,  опасений  за  него  и  одновременно 
углубление понимания его трудностей, усиление чувствительности к потребностям ребенка. 
Взаимодействие психолога с родителями имеет своей главной целью достижение возможно 
более глубокого, разностороннего и объективного понимания проблем ребенка, его личности 
в целом.

Основные возможные формы коррекционной работы:
1. Игра:

• Игровые оболочки;
• Игры-проживания;
• Игры-драмы;
• Деловые и проектные игры;
• Психологические акции.

2. Тренинг.
3. Психотерапия:

• Телесная терапия;
• Танцевальная терапия;
• Арттерапия;
• Сказкотерапия;
• Песочная терапия;
• Системные расстановки и др.

1. Нейрогимнастики.
2. Кинезиологические приёмы.
При  анализе  эффективности  коррекционной  работы  учитываются  следующие  группы 
переменных:  субъективно  переживаемые  ребёнком  изменения  во  внутреннем  мире; 
объективно регистрируемые изменения в различных проявлениях внутреннего мира ребёнка; 
устойчивость изменений в последующем.
Исходя  из  вышеизложенного,  можно обозначить  три  практические  задачи коррекционной 
работы в начальной школе:

1. Оказание помощи ребёнку в адаптации к школе -1 класс.
2. Развитие познавательной сферы ребёнка - 2,3 класс.

3. Психологическая подготовка к переходу ученика в среднее звено - 4 класс.
З. Коррекционно-развивающий модуль

Содержание и формы коррекционной работы учителя:
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 
медицинским работником, администрацией школы, родителями;
- составление психолого-педагогической характеристики неадаптированных учащихся 
при  помощи  методов  наблюдения,  беседы,  экспериментального  обследования,  где 
отражаются  особенности  их  личности,  поведения,  межличностных  отношений  с 
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родителями и одноклассниками,  уровень и особенности интеллектуального развития и 
результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка.
- составление  индивидуального  маршрута  сопровождения  учащегося  (вместе  с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути  их  ликвидации,  способ  предъявления  учебного  материала,  темп  обучения, 
направления коррекционной работы;
- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
- формирование  микроклимата  в  классе,  способствующего  тому,  чтобы  каждый 
учащийся чувствовал себя в школе комфортно;
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее развитие.

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 
условий:
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
- побуждение  к  речевой  деятельности,  осуществление  контроля  за  речевой 
деятельностью детей;
- установление  взаимосвязи  между  воспринимаемым  предметом,  его  словесным 
обозначением и практическим действием;
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу;
- разделение  деятельности  на  отдельные  составные  части,  элементы,  операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к
другу;
- использование  упражнений,  направленных  на  развитие  внимания,  памяти, 
восприятия.
Еще  одним  условием  успешной  адаптации  детей  к  обучению  является  организация 
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 
работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков.

Требования к условиям реализации
Психолого-педагогическое обеспечение:

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные  формы  получения  образования  и  специализированной  помощи, 
ориентация на индивидуальные образовательные потребности обучающихся);

 обеспечение  психолого-педагогических  условий  (индивидуальная  коррекционно-
развивающая направленность учебно-воспитательного процесса); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий;
 интеграция учебного и воспитательного процесса (активное включение детей «группы 

риска» в жизнь класса, лицея).
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

специальные  учебные,  логопедические,  психологические  коррекционно-развивающие 
программы  (развитие  учебных  навыков,  когнитивных  способностей,  коммуникативных 
навыков, волевых качеств, регуляция эмоционального состояния, развитие речи и т. д.).

Кадровое обеспечение
Коррекционная  работа  осуществляться  специалистами  соответствующей 

квалификации,  имеющими  специализированное  образование  (учитель-логопед,  педагог-
психолог,  социальный  педагог,  медицинские  работники),  и  педагогами,  прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки и переподготовки. 
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Педагогические  работники  образовательного  учреждения  должны  иметь  чёткое 
представление об особенностях психического и (или) физического развития детей «группы 
риска»,  о  методиках  и  технологиях  организации  образовательного  процесса  и  процесса 
адаптации.

Материально-техническое обеспечение
Создание  надлежащей  материально-технической  базы  позволит  обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения (специально 
оборудованные  учебные  кабинеты,  спортивные  залы,  кабинеты  психологической  и 
логопедической  коррекции,  медицинское  оборудование,  наличие  соответствующего 
методического  материала,  надлежащее  хозяйственно-бытовое  и  санитарно-гигиеническое 
обслуживание). 

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной  среды:  наличие  тематических  информационных  стендов,  использование 
информационно-коммуникационных технологий.

Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа  детей,  родителей 
(законных  представителей)  и  педагогов  к  сетевым  источникам  информации,  к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 
рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам  деятельности,  наглядных  пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Программа психолого-педагогического изучения ребёнка
Изучение 
ребенка

Содержание работы Где и кем выполняется работа

Психолого-
логопеди-
ческое

Обследование  актуального  уровня  психического  и 
речевого  развития,  определение  зоны  ближайшего 
развития.  Внимание:  устойчивость, 
переключаемость  с  одного  вида  деятельности  на 
другой, объем, работоспособность.
Мышление:  визуальное  (линейное,  структурное); 
понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 
речевое,  образное.  Память:  зрительная,  слуховая, 
моторная,  смешанная.  Быстрота  и  прочность 
запоминания.  Индивидуальные  особенности. 
Моторика. Речь.

Наблюдение за ребенком на занятиях 
и во внеурочное время. (учитель).
Специальный      эксперимент. 
(психолог).
Беседы с ребенком, с родителями.
Наблюдения  за  речью  ребенка  на 
занятиях и в свободное время.
Изучение  письменных  работ 
(учитель). 
Специальный эксперимент (логопед).

Социально-
педагогичес-
кое

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.
Умение  учиться.  Организованность,  выполнение 
требований  педагогов,  самостоятельная  работа, 
самоконтроль.  Трудности  в  овладении  новым 
материалом.  Мотивы  учебной  деятельности. 
Прилежание,  отношение  к  отметке,  похвале  или 
порицанию учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая   сфера.   Преобладание 
настроения   ребенка.   Наличие   аффективных 
вспышек.  Способность  к  волевому  усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. Особенности 
личности,  интересы,  потребности,    идеалы, 
убеждения.    Наличие  чувства  долга  и 
ответственности.  Соблюдение  правил  поведения  в 
обществе,  лицея,  дома.  Взаимоотношения    с 
коллективом:    роль    в  коллективе,    симпатии, 

Посещение    семьи    ребенка. 
(учитель,  соц.  педагог).  Наблюдения 
во  время занятий. 
Изучение   работ  ученика  (педагог). 
Анкетирование  по  выявлению 
школьных  трудностей (учитель).
Беседа     с     родителями     и 
учителями- предметниками.
Специальный     эксперимент (педагог, 
психолог).
Анкета  для родителей  и учителей.
Наблюдение за ребёнком в различных 
видах деятельности.
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дружба    с    детьми,  отношение  к  младшим  и 
старшим товарищам.  Нарушения    в    поведении: 
гиперактивность,  замкнутость,       аутистические 
проявления,  обидчивость,    эгоизм.    Поведение. 
Уровень притязаний и самооценка.

Ожидаемые результаты и оценка эффективности коррекционной работы
 Улучшение состояния физического и психического здоровья детей.
 Создание банка данных обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи.
 Получение  объективных сведений об  обучающемся  на  основании диагностической 

информации специалистов разного профиля, создание диагностических "портретов" 
детей.

 Индивидуальная  коррекционная программа,  соответствующая выявленному уровню 
развития обучающегося.

 Выбор  образовательного  маршрута  в  соответствии  с  индивидуальными 
особенностями и потенциалом развития ребёнка.

 Систематизация организационно-просветительской деятельности.

Оценка эффективности коррекционной работы производится по итогам аттестации 
обучающихся, психологического и логопедического исследования.
Работа с одарёнными детьми.

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет 
одну  их  главных  проблем  совершенствования  системы  образования.  Бытует  мнение,  что 
одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в особом внимании и руководстве. Но не 
следует забывать, что в силу личностных особенностей такие дети наиболее чувствительны к 
оценке  их  деятельности,  поведения  и  мышления,  они  более  восприимчивы к  сенсорным 
стимулам и лучше понимают отношения и связи.

Следует помнить также, что как бы ни был одарен ребенок, его нужно учить. Важно 
приучить к  усидчивости,  приучить  трудиться,  самостоятельно  принимать  решения. 
Одаренный  ребенок  не  терпит  давления,  притеснений,  окриков,  что  может  вылиться  в 
проблему. У такого ребенка трудно воспитывать терпение,  усидчивость и ненавязчивость. 
Необходима огромная загрузка ребенка,  с  дошкольного возраста его следует приобщать к 
творчеству, создавать обстановку для этого.
В чем смысл работы с одаренными детьми?
При изучении особо одаренных детей стоят следующие задачи:
1.Способствовать развитию каждой личности;
2.Довести индивидуальные достижения как можно раньше до максимального уровня;
З.Способствовать  общественному прогрессу,  поставив ему на  службу ресурсы дарования.
(Ж.Брюно)

Основным подходом  в  поиске  юных  дарований  следует  признать  комплекс 
мероприятий (медико-психологических, педагогических), направленных не только на детей, 
но и на родителей, и педагогов. Важно использовать разнообразные методики отбора детей и 
в дальнейшем непрерывно наблюдать за их успехами.

На первом  этапе  выявления  одаренных  детей  учитываются  сведения  о  высоких 
успехах  в  какой-либо  деятельности  ребенка  от  родителей  и  педагогов.  Могут  быть 
использованы  также  результаты  групповых  тестирований,  социологических  опросных 
листов.  Это  позволит  очертить  круг  детей  для  более  углубленных  индивидуальных 
исследований.

Второй этап  можно  обозначить  как  диагностический.  На  этом  этапе  проводится 
индивидуальная  оценка  творческих  возможностей  и  особенностей  нервно-психического 
статуса ребенка психологом и психотерапевтом. В зависимости от результатов первого этапа 
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ребенок обследуется набором психологических тестов в зависимости от предпочтительности 
того или иного варианта потенциальных возможностей. При предпочтительности развития 
интеллектуальной  сферы  ребенок  отличается  остротой  мышления,  любознательностью  и 
легко учится, обнаруживает практическую смекалку. В этих случаях используются методики, 
направленные прежде всего на определение базовых когнитивных и речевых параметров у 
одаренных детей (например, методика Векслера, шкала интеллекта Стайфорине и т.д.)

У детей, одаренных в сфере академических достижений, наиболее развиты могут быть 
отдельные склонности -  к  языку и  литературе,  математике  или естествознанию.  Поэтому 
задача психолога не только олределить уровень общего интеллектуального развития, но и 
оценить предпочтительную сторону мышления (Стенфордский тест достижений).

Дети  с  творческим  и  продуктивным  мышлением  отличаются  независимостью, 
неконформностью поведения,  способностью продуцировать  оригинальные  идеи,  находить 
нестандартное решение, изобретательностью. Их выявление предусматривает оценку прежде 
всего их творческих наклонностей (тесты Торренса) и личностных характеристик (опросники 
Аизенка, Личко, тест Люшера и т.п.).
Дети  с  преимущественным  преобладанием  контактности,  потребности  в  общении  и 
лидерстве  отличаются  инициативностью,  высокими  организаторскими  способностями,  их 
обычно легко выбирают на главные роли в играх и занятиях, они уверенно чувствуют себя 
среди  сверстников  и  взрослых.  В  этом  случае  вам  помогут  личностные  методики  и 
социометрия.
Если же у ребенка преобладают художественные способности, он с ранних лет проявляет 
склонность  к  рисованию  или  музыке,  психологическое  тестирование  здесь  должно  быть 
направлено на оценку степени эмоциональной устойчивости и уровня нейротизма, так как 
эти дети обычно отличаются высокой ранимостью и требуют индивидуального
психологического подхода со стороны педагогов и нередко психотерапевтической коррекции 
врача-специалиста.
Многие дети проявляют высокую степень одаренности не в одной какой-либо сфере,  а  в 
нескольких. Задача педагогов и психологов не только выявить это, но и совершенствовать, 
развивать их.
На третьем этапе работы с одаренными детьми основная роль отводится педагогам, задача 
которых - сформировать и углубить их способности.
Одаренные дети намного быстрее своих сверстников проходят начальные уровни социальной 
адаптации  (послушание  и  примерное  поведение,  ориентированное  на  получение 
положительной оценки взрослых).
Проблемы одаренных детей.

1. Неприязнь  к  лицею.  Такое  отношение  часто  появляется  оттого,  что  учебная  программа 
скучна  и  неинтересна  для  одаренных  детей.  Нарушения  в  поведении  могут  появляться 
потому, что учебный план не соответствует их способностям.

2. Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры и неинтересны те, которыми 
увлекаются их сверстники.  Вследствие этого одаренный ребенок оказывается в изоляции, 
уходит в себя.

3. Конформность.  Одаренные  дети,  отвергая  стандартные  требования,  не  склонны  к 
конформизму, особенно если эти стандарты идут вразрез с их интересами.

4. Погружение в философские проблемы. Для одаренных детей характерно задумываться над 
такими  явлениями,  как  смерть,  загробная  жизнь,  религиозные  верования  и  философские 
проблемы.

5. Несоответствие  между  физическим,  интеллектуальным  и  социальным  развитием. 
Одаренные дети часто предпочитают общаться с детьми старшего возраста. Из-за этого им 
порой трудно становиться лидерами.
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6. Стремление  к  совершенству.  Для  одаренных  детей  характерна  внутренняя  потребность 
совершенства.  Отсюда  ощущение  неудовлетворенности,  собственной  неадекватности  и 
низкая самооценка.

7. Потребность  во  внимании  взрослых.  В  силу  стремления  к  познанию  одаренные  дети 
нередко монополизируют внимание учителей, родителей и других взрослых. Это вызывает 
трения в отношениях с другими детьми. Нередко одаренные дети нетерпимо относятся к 
детям, стоящим ниже их в интеллектуальном развитии. Они могут отталкивать окружающих 
замечаниями, выражающими презрение или нетерпение.

Исследователи показывают более высокую чувствительность одаренных детей к новым 
ситуациям, что приводит к особым трудностям. Поэтому учитель, работающий с одаренными 
детьми должен обладать следующими качествами:
1. Быть доброжелательным и чутким;
2. Разбираться в особенностях психологии одаренных детей, чувствовать их потребности и 
интересы;
3. Иметь высокий уровень интеллектуального развития;
4. Иметь широкий круг интересов и умений;
5. Иметь помимо педагогического еще какое-либо образование;
6. Быть  готовым  к  выполнению  самых  различных  обязанностей,  связанных  с  обучением 
одаренных  
детей;
7. Иметь живой и активный характер;
8. Обладать чувством юмора (но без склонности к сарказму);
9. Проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов и постоянному 
самосовершенствованию;
10. Иметь творческое, возможно, нетрадиционное личное мировоззрение;
11. Обладать хорошим здоровьем и жизнестойкостью;
12. Иметь специальную послевузовскую подготовку по работе с одаренными детьми и быть 
готовым к дальнейшему приобретению специальных знаний.
13. Реализуя  данный  теоретический  подход,  последователи  Дж.  Кэрролла  и  Б.Блума 
(Дж.Блок, Л.Андерсон и др.) разработали методику обучения на основе полного усвоения. 
Практическая реализация методики включает такую последовательность шагов:
1. Вводная часть - ориентация учащихся в работе по методике обучения на основе полного 
усвоения;
2. Обучение по каждой из учебных единиц в направлении полного усвоения;
3.  Оценка полноты усвоения материала в  целом у каждого из  учащихся; 
разъяснение значения оценки (отметки) каждому учащемуся.
Учитель  подробно  останавливается  на  том,  что  надо  усвоить,  чтобы усвоение  считалось 
полным. Затем учитель знакомит детей с тем, как они будут учиться, чтобы достичь полного 
усвоения. Основной упор делается на следующем:

1. Класс будет учиться по новому методу, который позволяет достичь хороших результатов 
не какой-то его части, а всем учащимся;

2. Ученик получает отметку после заключительной проверки по итогам всего курса;
3. Отметка  определяется  не  сравнением  с  результатами  других  учеников,  а  заранее 

определенным талоном (здесь нужно указать эталон высшей отметки);
4. Каждый ученик, достигший этого эталона, получает отметку "5";
5. Число  отличных  отметок  не  ограничивается.  Если  все  ученики  класса  помогают  друг 

другу и все хорошо учатся, то все могут заслужить отличные отметки;
6. Каждый ученик получит любую необходимую помощь.
7. На протяжении всего курса ученик получает серию диагностические проверочные работы, 

результаты которых не оцениваются отметками и служат только для того, чтобы ученик 
мог обнаружить неясности и ошибки;
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8. В случае затруднений при выполнении проверочных работ каждому ученику сразу будет 
дана возможность выбрать альтернативные учебные процедуры, чтобы помочь преодолеть 
недопонимание или ошибки;

9. Эти возможности выбора надо незамедлительно использовать, не позволяя ошибкам или 
неясностям накапливаться и затруднять последующую учебную деятельность.
Уже на  начальном этапе  работы отчетливо  прослеживается  основная  технологическая 

черта  всей  системы  –  направленность  учебного  процесса  на  запланированный  конечный 
результат. Учебный процесс разбивается на блоки.

Важным  моментом  методики  является  точное  определение  и  формулировка  эталона 
(критерия)  полного  усвоения.  Его  основа  –  конкретизированные  цели  курса.  Способ 
выражения  может  быть  двояким:  а)  через  четко  сформулированное  описание  действий 
ученика,  б)  через  указание  требуемого  количества  правильных  ответов.  Как  показали 
исследования,  фиксация  этого  уровня  дает  устойчивые  положительные  результаты; 
большинство учащихся сохраняют при этом интерес к предмету и положительное отношение 
к учебе.
Рекомендации учителям, работающим с одаренными детьми.
Как показывает практика, наиболее эффективный метод взаимодействия учителя с высоко 
одаренным ребенком - индивидуальные занятия с акцентом на его самостоятельную работу с 
материалом. Учителю-предметнику в работе необходимо:
1. Составить  план  занятий  с  ребенком,  учитывая  тематику  его  самообразования, 

склонности (гуманитарные, математические, естественно - научные, музыкальные и т.д.), 
психические особенности ребенка.

2. Определить темы консультаций по наиболее сложным и запутанным вопросам.
3. Выбрать форму отчета ребенка по предмету (тесты,  вопросы и т.д.)  за  определенные 

промежутки времени.
4. Ребенку предоставить: 

название темы,  план изучения темы,  основные вопросы,  понятия и термины,  которые он 
должен усвоить,  практические работы, список необходимой литературы, формы контроля, 
задания для самопроверки.
6.  Учителю  необходимо  быть  доброжелательным  и  чутким,  учитывать  психологические 
особенности  ребенка,  поощрять  его  творческое  и  продуктивное  мышление,  стремиться  к 
глубокой проработке выбранной темы.

6. Организационный раздел
6.1  Учебный  план  начального  общего  образования  2-4  классы 
Учебный  план,   реализующий  основные  общеобразовательные  программы  начального 
общего образования составлен на основании:
НПА федерального уровня: 
1. Конституция Российской Федерации (ст.18.26 ч., 1,2 ст. 68 ч.2,3); 
2. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. 
№ 286 (обновленный ФГОС начального общего образования);
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 06 октября 
2009г. № 373; 
5. Федеральный государственный стандарт начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014г. №1598; 
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6. Основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего  образования,  одобренные  Федеральным  учебно-методическим  объединением  по 
общему образованию (протокол заседания от 08 апреля 2015 г. № 1/15); 
7.  Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 
организации  воспитания  и  обучении,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи», 
утвержденные  постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  28 
сентября 2020г. № 28; 
8.Санитарные  правила  СП  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденные постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 
2021г. № 2; 8. 
9.  Федеральный  перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации 
имеющих  государственную аккредитацию образовательных  программ начального  общего, 
основного  общего  и  среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими 
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020г. №254. 
НПА регионального уровня: 
1.  Закон  Республики  Калмыкия  от  15.12.2014г.  №94-V-3  «Об  образовании  в  Республике 
Калмыкия»; 
  Реализуемые основные общеобразовательные программы
• общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 2009;
     Продолжительность учебного года
Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года
Дата окончания учебного года – 31 августа 2023 года
Учебный год условно делится на четверти (2-4 классы). 
    Продолжительность учебной недели
Образовательное  учреждение  осуществляет  образовательный  процесс  по  графику 
пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 2-4 классов. 

     Продолжительность уроков во 2 -4 классах составляет 40 минут.
     Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч.,  
в 4 классах - 2 ч.
     Промежуточная аттестация
     Промежуточная  аттестация  проводится,  начиная  со  второго  класса  в  формах, 
определенных учебным планом, в сроки, утвержденные календарным учебным графиком, и в 
порядке,  установленном Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
    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 сроком 1 неделя. 

Начальное общее образование
      Учебный план начального  общего образования (далее — учебный план) обеспечивает 
введение  в  действие  и  реализацию  требований  Федерального  государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС), ориентирован 
на  4-летний  нормативный срок  освоения   образовательных  программ начального  общего 
образования,   определяет  максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся  по 
классам.
     Во  2  –  4 классах  учебный план реализуется  в  соответствии с  требованиями ФГОС 
основного общего образования 2009.
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    Реализация  учебного  плана  на  начальном  уровне  начального  общего  образования 
направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в 
том числе:

• учебной  деятельности,  как  системы  учебных  и  познавательных  мотивов,  умения 
принимать,  сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  умения  планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

• универсальных учебных действий;
• познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с  учителем и одноклассниками, 
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми.

     Учебный план,  и  в  целом,  основная  образовательная  программа начального общего 
образования,  состоят  из  двух  частей  -  обязательной  части  и  части,  формируемой 
участниками образовательного отношений.
     Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, 
родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке,  иностранный  язык,  математика  и 
информатика, обществознание и естествознание, основы религиозной культуры и светской 
этики, искусство, технология, физическая культура.
      Обязательная часть Учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности;
 приобщение  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,  информационным 

технологиям;
 формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях

           основного общего образования;
 формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в 

экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

      Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает 
часы  на  внеурочную  деятельность  (не  более  10  часов  в  неделю). Время,  отведенное  на 
внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении  максимально  допустимой 
недельной  учебной  нагрузки  обучающихся.  Формы  организации  образовательной 
деятельности,  чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации основной 
образовательной  программы  начального  общего  образования  определяется  ОУ.  Формы 
организации  и  объем  внеурочной  деятельности  для  обучающихся  при  освоении  ими 
программы начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности с 
учетом  образовательных  потребностей  и  интересов  обучающихся,  запросов  родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей ОУ.
       В целом Учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательном 
процессе  учебников,  входящих  в  федеральные  перечни  учебников,  рекомендованных 
(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных 
учреждениях,  реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную  аккредитацию,  на  2022-2023  учебный  год  и  учебников,  входящих  в 
федеральные  перечни  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования.
      Для 1-4 классов обучение организовано по программе и УМК «Школа России». 

 Основной  формой  организации  обучения  является  классно-урочная  и  кабинетная 
системы.  Используются  и  другие  современные  эффективные  формы:  внеклассные 
мероприятия, индивидуальные консультации, игры, экскурсии.
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      Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена  учебными 
предметами: «Русский       язык», «Литературное чтение». 
      Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 
предметами  «Родной  язык  и  (или)  государственный  язык  республики  Российской 
Федерации» и  «Литературное чтение на родном языке». На изучение предмета «Родной язык» 
во 2-4 классах выделено 1ч.  и  2ч.  соответственно,  на изучение предмета «Литературное 
чтение на родном языке» во 2-4 классах выделен 1 час. В  соответствии с выбором родителей 
обучающихся  предметная  область  «Родной  язык  и  родная  литература»  реализуется  через 
учебные  предметы «Родной  язык  (русский)»,  «Литературное  чтение  на  родном (русском) 
языке», «Родной язык (калмыцкий)», «Литературное чтение на родном (калмыцком) языке».
      Предметная область «Иностранный языке» представлена учебным предметом, 
«Иностранный язык». Учебный предмет «Иностранный язык» (Английский язык) изучается 
со 2 класса по 4 класс (2 часа в неделю). При проведении занятий осуществляется деление 
класса на две группы (при наполняемости класса 20 и более человек).
       Предметная область «Математика и информатика»  представлена предметом 

«Математика».
      Предметная область «Обществознание и естествознание  (Окружающий  мир)» 
реализуется через учебный предмет  «Окружающий мир», который изучается в 1-4 классах 
по 2 часа в неделю и является интегрированным курсом. В его содержание дополнительно 
введены  развивающие  модули  и  разделы  социально-интегрированной направленности, а 
также элементы основ безопасности жизнедеятельности, формирующие модели безопасного 
поведения  в  условиях пoвседневной  жизни  и  в  различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях.
      Предметная  область  «Основы  религиозных  культур»   представлена  одноименным 
учебным предметом  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  в  4-х  классах  (по 
одному  часу  в  неделю) с  реализацией  модулей:  «Основы  мировых  религий»,  «Основы 
православной культуры» (в соответствии с выбором родителей обучающихся 4-х классов). 
Учебный  предмет  является  светским,  его  целью  является  формирование  у  обучающихся 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение.
     Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами: «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» (в 1-4-х классах по одному часу в неделю).
     Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» (в 1-
4-х классах по одному часу в неделю).
      Предметная область «Физическая культура» реализуется посредствами учебного 
предмета  «Физическая  культура».  В  1-4  классах количество  часов  физической культуры 
составляет 2 часа, третий чac реализован за счет чacoв  спортивно-оздоровительного 
направления  внеурочной деятельности.
      Для личностного и интеллектуального развития обучающихся, формирования общей 
культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы в 2 - 
4 классах (1ч. в неделю) введён учебный предмет региональной компетенции «Шахматы», 
изучается в рамках общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности.
      Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в  течение учебной 
недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21: для обучающихся 
2-4 классов – 2 дня в неделю – по 4 урока, 3 дня в неделю – по 5 уроков. 
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Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы

                                 Классы

Количество часов в неделю

2а,б 3а,б 4а,б

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4 4 4
Литературное чтение 3 3 2

Родной язык. Литературное 
чтение на родном языке

Родной язык 2/2 2/2 2/2
Литературное чтение на родном 
языке

1/1 1/1 1/1

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2
Математика и информатика Математика 4 4 4
Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир
2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 2 2
Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных культур и 
светской     этики

- - 1

  ИТОГО:
23 23 23

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0 0 0
Учебные недели 34 34 34
Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 23 23 23
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 
неделе)

23 23 23

Промежуточная аттестация
         Четвертная промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по каждому 
учебному  предмету  по  итогам  четверти  и  осуществляется  путем  выведения  четвертных 
отметок  успеваемости  на  основе  текущих  отметок  успеваемости,  выставленных 
обучающимся в течение соответствующего периода.     
     Промежуточная  аттестация  по  итогам  года обучающихся  осуществляется  путем 
выведения  годовых  отметок  успеваемости  на  основе  четвертных  отметок  успеваемости, 
выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 
        Годовая  промежуточная  аттестация обучающихся  2-4  классов  проводится  как 
отдельная  процедура  (без  прекращения  образовательной  деятельности)  по  следующим 
предметам:

Классы Учебные предметы Форма годовой промежуточной аттестации

2–4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием

2–4 Литературное чтение Проверка техники чтения

2–4 Математика Контрольная работа

      
6.2. План внеурочной деятельности
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       Внеурочная деятельность относится к части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных  отношений,  направлена  на  организацию  внеурочной  деятельности  для 
классов,  реализующих  ФГОС  НОО по  основным  направлениям  развития  личности 
(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  общекультурное, 
общеинтеллектуальное,  социальное)  в  объеме  не  более  10  часов.  План  внеурочной 
деятельности  МКОУ «Приютненский  лицей  им.  И.Г.  Карпенко»  обеспечивает  введение  в 
действие  и  реализацию  требований  Федерального  государственного  образовательного 
стандарта начального общего, основного общего, среднего общего образования и определяет 
общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 
состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 
      Основные принципы плана внеурочной деятельности:

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;
- учет кадрового потенциала образовательной организации;
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.

   Специфика  внеурочной  деятельности  заключается  в  том,  что  в  условиях 
общеобразовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 
по  интересам,  познать  новый  способ  существования  –  безоценочный,  при  этом 
обеспечивающий  достижение  успеха  благодаря  его  способностям  независимо  от 
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
     Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 
одну  из  наиболее  сложных  проблем  современной  педагогики.  В  процессе  совместной 
творческой  деятельности  учителя  и  обучающегося  происходит  становление  личности 
ребенка.
     Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 
потенциала  обучающихся,  создание  основы  для  осознанного  выбора  и  последующего 
усвоения  профессиональных  образовательных  программ,  воспитание  гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье, формирование здорового образа жизни.
     Внеурочная деятельность в рамках МКОУ ««Приютненский лицей им. И.Г. Карпенко» 
решает следующие специфические задачи:
    -  создать  комфортные  условия  для  позитивного  восприятия  ценностей  основного 
образования и более успешного освоения его содержания;
  -  способствовать  осуществлению воспитания  благодаря  включению детей  в  личностно 
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 
духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
   - компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 
учебные  курсы,  которые  нужны  обучающимся  для  определения  индивидуального 
образовательного  маршрута,  конкретизации  жизненных  и  профессиональных  планов, 
формирования важных личностных качеств;
  -  ориентировать  обучающихся,  проявляющих  особый  интерес  к  тем  или  иным  видам 
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.
     Программы внеурочной деятельности направлены:
    - на расширение содержания программ общего образования;
    - на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
    Внеурочная деятельность обучающихся на уровне среднего общего образования включает 
организацию  деятельности  ученических  сообществ,   реализацию  курсов  внеурочной 
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деятельности  по  предметам  школьной  программы,  участие  в  мероприятиях  по  плану 
воспитательной работы.
     Организация  занятий  по  направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность»  является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в ОУ. Внеурочная деятельность организуется 
на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 
родителями  (законными  представителями)  с  учетом  занятости  обучающегося  во  второй 
половине дня. Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальной и 
художественной  школах,  спортивные  секции,  кружки  в  учреждениях  и  отделениях 
дополнительного  образования,  другие  дополнительные  занятия  по  выбору  родителей 
(законных представителей) обучающихся.
      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, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественнополезные практики, социальное проектирование и т. д.
    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.

Внеурочная деятельность  во 2-4 классах

Направление Формы и темы организации 
внеурочной деятельности

Класс/Кол-во часов

2а 2б 3а 3б 4а 4б

Цикл классных часов для 
обучающихся

Классный час «Разговор о 
важном»

1 1 1 1 1 1

Дополнительное изучение 
учебных предметов 
образовательной программы

«Белая ладья» 1 1 1 1
Чтение с увлечением
Чтение. Работа с текстом 1 1 1 1 1

Секреты орфографии 1

Занимательная грамматика 1

Занимательный русский язык 1 1 1

Математическая шкатулка 1

Математика и 
конструирование

1

Формирование 
функциональной 
грамотности

Развивающие занятия 
«Функциональная 
грамотность. Учимся для 
жизни»

1 1 1 1 1 1

Профориентационная 
работа

Финансовая грамотность 1 1 1 1 1 1

Развитие личности и само-
реализация обучающихся

Хореография 1 1 1 1 1 1

«Школа добрых дел» 1 1 1 1 1 1

Футбол 1

Комплекс воспитательных 
мероприятий, деятельность  
ученических сообществ, 

предметные недели, 
коллективные творческие дела 
согласно плану 

  2 2   2 2   2 2
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педагогическая поддержка 
обучающихся и обеспечение 
их благополучия в 
пространстве ОО

воспитательной работы

Примечание: при выборе занятий по внеурочной деятельности обучающимися 2-4 классов  
предусматривается посещение не более 10 часов в неделю.

7.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной 
образовательной программы начального общего образования обучающимися

В  соответствии  со  Стандартом  основным  объектом  системы  оценки  результатов 
образования  на  ступени  начального  общего  образования,  её  содержательной  и 
критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты  освоения  обучающимися 
основной образовательной 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 стандартов к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования и выступает 
как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы 
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Её 
основными функциями являются:

 ориентация образовательного  процесса  на  духовно  -  нравственное  развитие  и 
воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения 
основной образовательной программы начального общего образования;

 обеспечение  эффективной  «обратной  связи»,  позволяющей  осуществлять 
регулирование  (управление)  системы  образования  на  основании  полученной 
информации  о  достижении  системой  образования,  образовательными 
учреждениями,  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  основной 
образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей 
ответственности.

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 
состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной 
базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в 
себя  две  согласованные  между  собой  системы  оценок:  внешнюю  оценку  (или  оценку, 
осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и  внутреннюю оценку  (или 
оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией).

При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; 
как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; 
какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д.

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 
внешняя,  —  на  основе  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной 
программы начального общего образования.

Согласованность  внутренней  и  внешней  оценки  повышает  доверие  к  внутренней 
оценке,  позволяет  сделать  её  более  надёжной,  способствует  упрощению  различных 
аттестационных процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в 
ходе  текущего  образовательного  процесса  оценку,  представленную,  например,  в  форме 
портфеля  достижений,  для  итоговой  оценки  выпускников,  для  оценки  динамики 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся.

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на 
достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через 
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вовлечение  педагогов  в  осознанную  текущую  оценочную  деятельность,  согласованную  с 
внешней оценкой.

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в 
оценочную деятельность не только педагогов,  но и самих обучающихся. Оценка на единой 
критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само 
- и взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства 
управления  своей  учебной  деятельностью,  но  и  способствуют  развитию  самосознания, 
готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  развитию  готовности  к 
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С 
этой точки зрения особенностью системы оценки является её «естественная встроенность» в 
образовательный процесс.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются:

 оценка  результатов  деятельности  общероссийской,  региональной  и 
муниципальной  систем  образования  с  целью  получения,  обработки  и 
предоставления  информации  о  состоянии  и  тенденциях  развития  системы 
образования;

 оценка  результатов  деятельности  образовательных  учреждений  и  работников 
образования  с  целью  получения,  обработки  и  предоставления  информации  о 
качестве образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных 
учреждений и работников образования;

 оценка  образовательных  достижений  обучающихся  с  целью  итоговой  оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования.

Реализация  всех  названных  направлений  оценки  обеспечивается  расширением 
спектра  регламентированных  оценочных  процедур.  К  существующим  процедурам, 
направленным на оценку образовательных достижений обучающихся (процедуры итоговой 
оценки и аттестации выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности 
деятельности  образовательных  учреждений  (процедуры  аккредитации  образовательных 
учреждений и аттестации работников образования), добавляются процедуры, направленные 
на оценку состояния и тенденций развития системы образования.

Все  направления  оценочной  деятельности  реализуются  посредством  изучения 
образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание оценки 
и  степень  открытости  информационных  потоков  о  результатах  оценки  в  каждой  из 
вышеназванных  процедур  различны.  Так,  при  оценке  результатов  деятельности  систем 
образования  основным  объектом  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой 
выступают  цели  -  ориентиры,  определяющие  ведущие  целевые  установки  и  основные 
ожидаемые  результаты  изучения  каждой  междисциплинарной  или  предметной  учебной 
программы, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для каждой 
учебной программы.

При  оценке  результатов  деятельности  образовательных  учреждений  и  работников 
образования  основным  объектом  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой 
выступают  планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы, 
составляющие  содержание  блоков  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит 
возможность научиться» для каждой учебной программы.

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

В  соответствии  с  Требованиями  Стандарта  предоставление  и  использование 
персонифицированной информации  возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
выпускников  с  чётко  регламентированным  инструментарием.  Во  всех  иных  процедурах 
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допустимо  предоставление  и  использование  исключительно  неперсонифицированной 
(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация  результатов  оценки,  осуществляемой  в  рамках  любой  из 
вышеназванных  процедур,  ведётся  на  основе  контекстной информации  об  условиях  и 
особенностях  деятельности  субъектов  образовательного  процесса.  В  частности,  итоговая 
оценка  обучающихся  определяется  с  учётом  их  стартового  уровня  и  динамики 
образовательных достижений.

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.

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

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех 
компонентов  образовательного  процесса  учебных  предметов,  представленных  в  основной 
образовательной  программе,  включая  внеурочную  деятельность,  реализуемую  семьёй  и 
школой.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 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  ступени  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 — чувства гордости за свою Родину, 
знания  знаменательных  для  Отечества  исторических  событий;  любви  к  своему  краю, 
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
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 сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  учении, 
способности  адекватно  судить  о  причинах  своего  успеха/неуспеха  в  учении;  умения 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

 сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,  учебно  - 
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам  решения  проблем,  приобретению  новых  знаний  и  умений,  мотивации 
достижения результата, стремления к совершенствованию 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 дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы.

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится».  Это  означает,  что  личностные  результаты  выпускников  на  ступени  
начального  общего  образования  в  полном  соответствии  с  требованиями  Стандарта  не 
подлежат итоговой оценке.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 
результатов  образовательной  деятельности  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.

Предметом  оценки  в  этом  случае  становится  не  прогресс  личностного  развития 
обучающегося,  а  эффективность  воспитательно  -  образовательной  деятельности 
образовательного  учреждения,  муниципальной,  региональной  или  федеральной  системы 
образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 
оценки предметных и метапредметных результатов.

В  рамках  системы  внутренней  оценки  возможна  ограниченная  оценка 
сформированности отдельных личностных результатов,  полностью отвечающая этическим 
принципам  охраны  и  защиты  интересов  ребёнка  и  конфиденциальности,  в  форме,  не 
представляющей угрозы личности,  психологической безопасности и эмоциональному 
статусу учащегося.  Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 
развития обучающихся и включает три основных компонента:

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
 систему  психолого  -  педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Другой  формой  оценки  личностных  результатов  учащихся  может  быть  оценка 

индивидуального  прогресса  личностного  развития  обучающихся,  которым  необходима 
специальная  поддержка.  Эта  задача  может  быть  решена  в  процессе  систематического 
наблюдения  за  ходом  психического  развития  ребёнка  на  основе  представлений  о 
нормативном  содержании  и  возрастной  периодизации  развития  —  в  форме  возрастно  -  
психологического  консультирования.  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.
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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.
Инструментарий: 
стандартизированные  типовые 
задачи  оценки  личностных 
результатов,  разработанные  на 
федеральном,  региональном 
уровне

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 лицея:
1) Заместитель  директора  по воспитательной работе  в  рамках 

изучения  уровня  воспитанности  обучающихся  школы, 
анализа воспитательной работы.

2) Заместитель  директора  по  УР  в  рамках  внутришкольного 
контроля по изучению состояния преподавания предметов. 

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе 
обучающихся в школу второй ступени.

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит: 
 Учитель  в  рамках  изучения  индивидуального  развития 
личности в ходе учебно-воспитательного процесса.
 Психолог  в  рамках  работы  с  детьми  «  группы  риска»  по 
запросу  педагогов  (при  согласовании  родителей),  родителей 
(законных представителей) на основании решения ПМПк .
Инструментарий:
 Типовые  задания  по  оценке  личностных  результатов  («Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной 
школе:  от  действия  к  мысли»  /  под  ред.  А.Г.Асмолова.-  М.: 
Просвещение, 2008.

 Методики  для  изучения  процесса  и  результатов  развития 
личности учащегося.

 Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: тест 
Н.  Лускановой  в  1-х  классах),  Психологическое 
сопровождение  естественного  развития  ребенка  в 
образовательных  учреждениях  /под  ред.  О.А. 
Верхозиной.Иркутск, 1999).

 Социометрия  Дж.  Морено  (Ларионова  Л.И.,  Алаева  Н.А., 
Швецова Е.В. Теоретические подходы и методики по изучению 
одаренных  детей.  –  Иркутск:  Изд-во  Иркутского  госуд.  пед. 
Ун-та, 2001). 

 «Мое  отношение  к  школе»,  Лусканова  Н.Г.  (Лусканова  Н.Г. 
Методы исследования детей с трудностями в обучении – М., 
1993).

Методы  оценки:  фронтальный  письменный,  индивидуальная 
беседа,  анкетирование,  возрастно-психолгическое 
консультирование.
Осуществление обратной связи через:
 Информированность:
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1) педагогов,  об  эффективности  педагогической  деятельности 
(педсоветах,  совещаниях  посвященных  анализу  учебно-
воспитательного процесса);

2) обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 
беседы, демонстрацию материалов портфолио).

 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, 
отмечать  даже  незначительное  продвижение,  поощрение 
обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться 
в собственном темпе.

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

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных 
компонентов  образовательного  процесса  -  учебных  предметов,  представленных  в 
обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает 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  указанных  выше  регулятивных,  коммуникативных  и 
познавательных универсальных действий,  т.  е.  таких умственных действий обучающихся, 
которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 
относятся:

 способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями  её  реализации  и  искать  средства  её  осуществления;  умение 
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 
на  основе  оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и 
самостоятельность 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, установлению аналогий, 
отнесению 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 ступени 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.

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 
учебных  действий.  В  силу  своей  природы,  являясь,  по  сути,  функционально 
ориентировочными  действиями,  метапредметные  действия  составляют  психологическую 
основу  и  решающее  условие  успешности  решения  обучающимися  предметных  задач. 
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Соответственно  уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий, 
представляющих  содержание  и  объект  оценки  метапредметных  результатов,  может  быть 
качественно оценён и измерен в следующих основных формах.

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения  специально  сконструированных  диагностических  задач,  направленных  на 
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.

Во-вторых,  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. В зависимости от 
успешности  выполнения  проверочных  заданий  по  математике,  русскому  языку  (родному 
языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 
ошибок,  допущенных  ребёнком,  можно  сделать  вывод  о  сформированности  ряда 
познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 
совместной  (командной)  работы  обучающихся  на  общий  результат,  позволяют  оценить 
сформированность коммуникативных учебных действий.

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

Преимуществом  двух  последних  способов  оценки  является  то,  что  предметом 
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 
обнаруживающий  себя  в  том,  что  действие  занимает  в  структуре  учебной  деятельности 
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.

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.

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 
листов  и  листов  наблюдений  учителя  или  школьного  психолога,  может  быть  оценено 
достижение  таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или 
нецелесообразно  проверить  в  ходе  стандартизированной  итоговой  проверочной  работы. 
Например,  именно  в  ходе  внутренней  оценки  целесообразно  отслеживать  уровень 
сформированности  такого  умения,  как  «взаимодействие  с  партнёром»:  ориентация  на 
партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 
различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий,  уровень 
овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 
начального  образования  (например,  обеспечиваемые  системой  начального  образования 
уровень  «включённости»  детей  в  учебную  деятельность,  уровень  их  учебной 
самостоятельности,  уровень  сотрудничества  и  ряд  других),  наиболее  целесообразно 
проводить в форме неперсонифицированных процедур.

Процедура оценки

Внешняя оценка
Предмет  оценки 
эффективность 
воспитательно-
образовательной деятельности 
учреждения.

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.
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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.

Субъекты  оценочной  деятельности:  администрация,  учитель, 
психолог, обучающиеся.
Форма проведения процедуры:
Неперсонифицированные  мониторинговые  исследования проводит 
администрация лицея.
- Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения 
уровня воспитанности обучающихся лицея , анализа воспитательной 
работы  (коммуникативные  универсальные  учебные  действия; 
регулятивные универсальные действия)
- Заместитель директора по УР в рамках внутришкольного контроля:

 по изучению состояния преподавания предметов; 
 по  изучению  состояния  организации  внеурочной 

деятельности;
 в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение 

трех  контрольных  работ,  русский  язык,  математика, 
комплексная работа на метапредметной основе);

 на этапах рубежного контроля.
-  Психолог  в  рамках  преемственности  с  ДОУ  и  при  переходе 
обучающихся  в  школу  второй  ступени  (коммуникативные, 
регулятивные, познавательные).
Персонифицированные мониториноговые исследования проводят: 

1. Учитель в рамках:
 внутришкольного  контроля,  когда  предлагаются 

административные контрольные работы и срезы; 
 тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности;
 по итогам четверти, полугодия;
 промежуточной и итоговой 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 листа.

Инструментарий:
 Диагностические  задачи  по  проверке  отдельных  видов 
универсальных  учебных  действий,  которые  нельзя  оценить  в  ходе 
стандартизированной контрольной работы (по А.Г Асмолову)
 Итоговые  проверочные  работы  по  предметам  УУД  как 
инструментальная  основа,  (по  методике  Г.С.Ковалевой,  О.Б. 
Логиновой)
 Комплексные  работы  на  межпредметной  основе  и  работе  с 
информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой).
 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  портфолио  ученика,  листах 

104



самооценки.
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 
базисного учебного плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 
(далее – система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее 
–  система  предметных  действий),  которые  преломляются  через  специфику  предмета  и 
направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.

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.

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные,  так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 
лежащие в основе современной научной картины мира:  ключевые теории,  идеи,  понятия, 
факты,  методы.  На  ступени  начального  общего  образования  к  опорной  системе  знаний 
отнесён  прежде  всего  понятийный  аппарат  (или  «язык»)  учебных  предметов,  освоение 
которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 
задач  образования  на  данной  ступени,  опорного  характера  изучаемого  материала  для 
последующего  обучения,  а  также  с  учётом  принципа  реалистичности,  потенциальной 
возможности  их  достижения  большинством обучающихся.  Иными словами,  в  эту  группу 
включается  система  таких  знаний,  умений,  учебных  действий,  которые,  во-первых, 
принципиально  необходимы  для  успешного  обучения  и,  во-вторых,  при  наличии 
специальной  целенаправленной  работы  учителя  в  принципе  могут  быть  достигнуты 
подавляющим большинством детей.

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 
усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.

Однако  при  оценке  предметных  результатов  основную  ценность  представляет  не 
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 выполняются с 
разными объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и 
буквами,  словами,  словосочетаниями  и  предложениями;  с  высказываниями  и  текстами;  с 
объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями 
и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмоввыполнения действий сам состав 
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.
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Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 
формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад 
технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий.

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 
всех  универсальных  учебных  действий  при  условии,  что  образовательный  процесс 
ориентирован на достижение планируемых результатов. К предметным действиям следует 
отнести  также  действия,  присущие  главным  образом  только  конкретному  предмету, 
овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 
изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе 
физической  культуры,  или  способы  обработки  материалов,  приёмы  лепки,  рисования, 
способы музыкальной исполнительской деятельности и др.)

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, 
а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 
Это  проявляется  в  способности  обучающихся  решать  разнообразные  по  содержанию  и 
сложности классы учебно- познавательных и учебно-практических задач.

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  предметных  результатов  может  проводиться  как  в  ходе 
неперсонифицированных процедур с  целью оценки эффективности деятельности системы 
образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с 
целью  итоговой  оценки  результатов  учебной  деятельности  обучающихся  на  начальной 
ступени общего образования.

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний  данного  учебного  курса.  (Как  уже  отмечалось,  содержание  заданий  для  итоговой 
оценки  достижения  предметных  результатов  курса  строится  вокруг  изучаемого  опорного 
учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) Оценка достижения 
этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так 
и  в  ходе  выполнения  итоговых  проверочных  работ.  Результаты  накопленной  оценки, 
полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания,  фиксируются,  например,  в 
форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.

Процедура оценки
Внешняя оценка Внутренняя оценка

Предмет  оценки 
эффективность 
воспитательно-
образовательной 
деятельности учреждения
Форма  проведения 
процедуры: 
 неперсонифицированные 
мониторинговые 
исследования 
образовательных 
достижений обучающихся и 
выпускников  начальной 
школы:
 –  в  рамках  аттестации 

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  в  школе  2 
ступени;
 определение возможностей индивидуального развития обучающихся. 
Субъекты  оценочной  деятельности: администрация,  учитель, 
обучающиеся.
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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, 
контрольные  работы  по 
русскому  языку  и 
математике.

Форма проведения процедуры:
Неперсонифицированные  мониторинговые  исследования  проводит: 
администрация школы: 
 заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: 

1. по  изучению  состояния  преподавания  предметов  инвариантной 
части учебного плана и компонента образовательного учреждении; 

2. в  рамках  промежуточной  и  итоговой  аттестации  (три  работы: 
русский язык, математика, комплексная работа на межпредмнетной 
основе);

3. на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям).
Персонифицированные мониторинговые исследованияпроводят:

1. Учитель  в  рамках:  внутришкольного  контроля  административные 
контрольные работы и срезы; тематического контроля по предметам 
и текущей оценочной деятельности; по итогам четверти, полугодия; 
промежуточной и итоговой аттестации.

2. Ученик  через  самооценку  результатов  текущей  успеваемости,  по 
итогам  четверти,  года,  промежуточной  и  итоговой  аттестации 
(оценочные листы; выполнение заданий базового или повышенного 
уровня).

Инструментарий:
В рамках промежуточной и итоговой 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:

- Информированность:
 педагогов,  об  эффективности  педагогической  деятельности 

(педсоветах,  совещаниях  посвященных  анализу  учебно-
воспитательного процесса); 

 обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, 
демонстрацию материалов портфолио).

- Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать 
даже незначительное продвижение поощрение обучающихся,  отмечать 
сильные  стороны,  позволять  продвижение,  поощрение  обучающихся, 
отмечать  сильные  стороны,  позволять  продвигаться  в  собственном 
темпе.

Содержание  и  процедуры  оценки  личностных,  метапредметных  и  предметных 
результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания 
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального 
общего образования.

На  персонифицированную  итоговую  оценку  на  ступени  начального  общего 
образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или 
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невозможности  продолжения  обучения  на  следующей  ступени  общего  образования, 
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.

Способность  к  решению  иного  класса  задач  является  предметом  различного  рода 
неперсонифицированных обследований.

На  начальной  ступени  общего  образования  особое  значение  для  продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися  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, а также

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

Ещё  одна  особенность  системы  оценки  —  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 обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством обучающихся  опорный уровень  образовательных достижений.  Достижение 
этого  опорного  уровня  интерпретируется  как  безусловный  учебный  успех  ребёнка,  как 
исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 
уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития».

Реализация  уровневого  подхода  к  разработке  инструментария  и  представлению 
результатов  связана  также с  принятыми в  теории и  практике  педагогических измерений 
требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений.

В  процессе  оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы,  взаимно 
дополняющие  друг  друга  (стандартизированные  письменные  и  устные  работы,  проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений

Оптимальным  способом  организации  накопительной  системы  оценки  является 
портфель  достижений  обучающегося,  понимаемый  как  сборник  работ  и  результатов 
обучающегося,  который  демонстрирует  его  усилия,  прогресс  и  достижения  в  различных 
областях.  При  этом  материалы  портфеля  достижений  должны  допускать  проведение 
независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов. Портфель 
достижений  может  быть  отнесён  к  разряду  аутентичных  индивидуальных  оценок, 
ориентированных  на  демонстрацию  динамики  образовательных  достижений  в  широком 
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).

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;
• поощрять их активность и самостоятельность,  расширять возможности обучения и 

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

деятельности обучающихся;
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• формировать  умение  учиться  —  ставить  цели,  планировать  и  организовывать 
собственную учебную деятельность.
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  портфель  достижений  учеников  начальной  школы,  который  используется  для 
оценки  достижения  планируемых  результатов  начального  общего  образования, 
целесообразно включать следующие материалы:
 Выборки  детских  работ  —  формальных  и  творческих,  выполненных  в  ходе 

обязательных  учебных  занятий  по  всем  изучаемым  предметам,  а  также  в  ходе 
посещаемых обучающимися 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,  родному  языкам  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,  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.

 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),  иные  учителя  -  предметники, 
школьный психолог,  организатор воспитательной работы и другие непосредственные 
участники образовательного процесса.
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 Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 
внешкольной) и досуговой деятельности.

Примерная структура портфолио.
УУД «Мой портрет» «Мои  учебные 

помощники»
«Мои  рабочие 
материалы»

«Мои достижения»

Личностные
Смысловая 
линия: «Я сам», 
«Я  чувствую», 
«Моё 
отношение»

«Мое фото», «Моя 
семья», 
«Родословное 
дерево»,  «Мой 
город»,  «Мир 
моих  увлечений», 
анкеты.

Правила 
поведения  в 
школе.
Законы  жизни 
класса.

Примеры  заданий 
из  учебников, 
рабочих тетрадей.

Продукты  творческой 
деятельности, 
отражающие 
информацию из схемы: 
«Мир моих увлечений», 
«Мои  самые  важные 
поступки  в  школе  и 
дома»

Регулятивные
Смысловая 
линия «Я могу», 
«Я  знаю  как», 
«Я знаю разные 
способы»

«Что  я  могу 
(умею)  делать?» 
Рисуночная  схема 
«Что я хочу делать 
и  чему  могу 
научиться»

Памятки  по 
предметам. 
Памятка,  как 
поступить  в 
стрессовых 
ситуациях  (при 
возникновении 
опасности)

Самостоятельные 
работы  по 
предметам.

Самые лучшие работы.

Общеучебные
Смысловая 
линия  «Я 
учусь»

«Я учусь в школе -
значит,  я  ученик». 
«Дерево проблем», 
«Мои  любимые 
книги»

Вопросы  для 
работы  с 
разными  видами 
текста.

Тексты,  вырезки 
из  журналов  по 
выбранной  теме. 
Образцы 
самостоятельных 
творческих работ.

Лучшие  работы, 
сочинения.

Коммуникатив
ные
Смысловая 
линия  «Мы 
вместе», 
«Способы 
общения»

Графическая схема 
«Я и мои друзья»

Памятка 
«Правила 
общения». 
Рисуночные 
анкеты.

Примеры  заданий 
из  учебников 
рабочих  тетрадей. 
(чтение, 
математика, 
русский  язык, 
окружающий мир)

Продукты  совместного 
творчества  (с 
родителями  и 
одноклассниками)

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 
целом  ведётся  с  позиций  достижения  планируемых  результатов  с  учётом  основных 
результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 
критериальной  основе,  поэтому  портфели  достижений  должны  сопровождаться 
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений, критерии, на 
основе  которых  оцениваются  отдельные  работы  и  вклад  каждой  работы  в  накопленную 
оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 
полностью  соответствовать  рекомендуемым  или  могут  быть  адаптированы  учителем 
применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.

При  адаптации  критериев  целесообразно  соотносить  их  с  критериями  и  нормами, 
представленными  в  примерах  инструментария  для  итоговой  оценки  достижения 
планируемых результатов,  естественно,  спроецировав  их  предварительно  на  данный этап 
обучения.

Практически  все  составляющие  портфеля  достижений  в  настоящее  время  в  силу 
неразработанности инструментария могут быть оценены только качественно.
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При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой 
системы оценки и прежде всего такой её особенности, как уровневый подход к построению 
измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных 
образовательных  достижений  ведётся  «методом  сложения»,  при  котором  фиксируется 
достижение  опорного  уровня  и  его  превышение,  что  позволяет  поощрять  продвижения 
обучающихся,  выстраивать  индивидуальные  траектории  движения  с  учётом  «зоны 
ближайшего развития».

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 
портфеля  достижений  целесообразно  соотносить  результаты,  продемонстрированные 
обучающимся, с оценками типа:

• «зачёт/незачёт»  («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  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 возможность использования традиционной системы отметок по 5-
балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 
достижение  опорного  уровня  в  этой  системе  оценки  интерпретируется  как  безусловный 
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно» («зачёт»).

По результатам накопленной оценки,  которая формируется на основе материалов 
портфеля достижений, делаются выводы о:

• сформированности  у  обучающегося  универсальных  и  предметных  способов 
действий, а также  опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования на ступени основного общего образования;

• сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способности  к 
самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебно  -  познавательных  и 
учебно-практических задач;

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

Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные  формы  и 
методы контроля Иные формы учета достижений
текущая аттестация итоговая  (четверть,  

год) аттестация
урочная деятельность внеурочная 

деятельность
 устный опрос
 письменная
 самостоятельная 
работа
 диктанты
 контрольное 
списывание
 тестовые задания

диагностическая 
контрольная работа
 диктанты
 изложение
 контрольтехники 

чтения

 анализдинамики 
текущей успеваемости

 участие в выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях

 активность  в 
проектах  и 
программах 
внеурочной 
деятельности

 творческий отчет
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 графическая работа
 изложение
 доклад
 творческая работа
 посещение  уроков 
по  программам 
наблюдения

 портфолио 
 анализ  психолого-педагогических 
исследований

Итоговая  оценка  выпускника  и  её  использование  при  переходе  от  начального  к 
основному общему образованию

Итоговая  оценка  выпускника формируется  на  основе  накопленной оценки 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 и математике, а также 
уровень овладения метапредметными действиями.

На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе  формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов.

Решение  об  успешном  освоении  обучающимися  основной  образовательной 
программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 
образования  принимается  педагогическим  советом  образовательного  учреждения  на 
основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.

Вывод-оценка
(о  возможности  продолжения 
образования  на  следующей 
ступени)

Показатели
Комплексная оценка
(данные  «Портфеля 
достижений») 

Итоговые работы
(русский  язык,  математика  и 
межпредметная работа)

1. Не  овладел  опорной 
системой  знаний  и 
необходимыми  учебными 
действиями

Не  зафиксировано  достижение 
планируемых  результатов  по 
всем  раз-делам 
образовательной  программы 
(предметные,  метапредметные, 
личностные результаты)

Правильно  выполнено  менее  50% 
заданий базового уровня 

2. Овладел  опорной  системой 
знаний  и  необходимыми 
учебными  действиями, 
способен  использовать  их 
для  решения  простых 
учебно-познавательных  и 
учебно-практических  задач 
средствами  данного 
предмета 

Достижение  планируемых 
результатов  по  всем основным 
разделам  образовательной 
программы  как  минимум  с 
оценкой «зачтено»

Правильно НЕ менее  50% заданий 
базового уровня

3. Овладел  опорной  системой 
знаний  на  уровне 
осознанного  произвольного 
применения  учебных 

Достижение  планируемых 
результатов  НЕ  менее  чем  по 
половине  разделов 
образовательной  программы  с 

Правильно НЕ менее  65% заданий 
базового уровня и НЕ менее 50% от 
максимального  балла  за 
выполнение  заданий  повышенного 
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действий,  в  том  числе  при 
решении  заданий 
повышенного уровня

оценкой  «хорошо»  или 
«отлично»

уровня

Решение  о  переводе  обучающегося  на  следующую  ступень  общего  образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, 
в которой:

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
 даются  психолого  -  педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать 

однозначного  вывода  о  достижении  планируемых  результатов,  решение  о  переводе  на 
следующую  ступень  общего  образования  принимается  педагогическим  советом  с  учётом 
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 
и  особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедуры устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Все  выводы и  оценки,  включаемые в  характеристику,  должны быть  подтверждены 
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.

Образовательные  учреждения  информируют  органы  управления  в  установленной 
регламентом форме:

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике 
и итоговой комплексной работы на межпредметной основе;

 о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 
образования и переведённых на следующую ступень общего образования.

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных 
систем  образования  проводится  на  основе  мониторинга  образовательных  достижений 
выпускников с учётом условий деятельности образовательных систем.

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 
разработанный  инструментарий,  наиболее  целесообразной  формой  является  регулярный 
мониторинг  результатов  выполнения  трёх  итоговых  работ:  по  русскому,  родному  языку, 
математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.

Мониторинг  может  проводиться  на  основе  выборки,  представительной  для 
Российской Федерации и для регионов России или на основе генеральной совокупности (для 
муниципальных систем образования).

По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут 
быть включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы.

С  целью  выявления  факторов,  которые  необходимо  учитывать  при  принятии 
управленческих решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается сбором 
и  анализом  контекстной  информации,  отражающей  особенности  и  условия  деятельности 
образовательных  систем  (расположение  образовательных  учреждений,  особенности 
структуры сети  образовательных учреждений,  особенности  организации образовательного 
процесса,  ресурсное  обеспечение  и  др.).  При  необходимости  выявления  влияния 
дополнительных  факторов  (например,  учебно-методических  комплектов)  могут  быть 
сформированы дополнительные выборки.

Оценка  результатов  деятельности  образовательных  учреждений  начального 
образования осуществляется  в  ходе  их  аккредитации,  а  также  в  рамках  аттестации 
работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального 
общего образования с учётом:

113



 результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального, 
регионального, муниципального);

 условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего 
образования;

 особенностей контингента обучающихся.

8.  Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы.  Кадровые 
условия реализации основной образовательной программы.
 Школа  укомплектована  кадрами,  имеющими  необходимую  квалификацию  для  решения 
задач, определённых основной образовательной программой начального общего образования, 
способными  к  инновационной  профессиональной  деятельности.  Образовательное 
учреждение  укомплектовано  медицинским  работником,  работниками  пищеблока, 
вспомогательным персоналом. 

№ п / п Специалисты Функции Количество 
специалистов  в 
начальной школе

1 . Педагог Организация  условий 
для  успешного 
продвижения ребёнка в 
рамках 
образовательного 
процесса

11

 2 . Библиотекарь  Обеспечивает  доступ 
к  информации, 
участвует  в  процессе 
воспитания 
культурного  и 
гражданского 
самосознания, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
учащихся  путём 
обучения  поиска, 
анализа,  оценки  и 
обработки информации 

1

3 .  Административный  персонал 
(директор, зам.поУВР, В, НМР) 

Обеспечивает  для 
специалистов 
начальной  школы 
условия  для 
эффективной  работы, 
организует  контроль  и 
текущую 
организационную 
работу. 

4

 4 .  Психолог Обеспечивает 
психологическое 
сопровождение 

1
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образовательного 
процесса 

5 .  Медицинский персонал Обеспечивает  первую 
медицинскую  помощь 
и  диагностику, 
осуществляет 
мониторинг  здоровья 
школьников  с  целью 
сохранения  и 
укрепления  их 
здоровья,  организует 
диспансеризацию  и 
вакцинацию учащихся. 

1

  Кадровое обеспечение.
Во 2-4 классах работает 6 учителей начальных классов и 5 учителей-предметников: 1 учитель 
музыки, 2 учителей английского языка,  2 учителя родного (калмыцкого) языка.   Высшую 
категорию имеют  3  учителя,  первую -  8  учителей.  Все  учителя  имеют  соответствующее 
образование и прошли курсовую подготовку по ФГОС. Для проведения внеурочных занятий 
привлекаются учителя начальной школы и педагоги – специалисты. 

9.  Информационно-методические  условия  реализации  основной  образовательной 
программы.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 
реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования 
обеспечиваются  современной  информационно-образовательной  средой.  Под 
информационно-образовательной  средой(ИОС)  понимается  открытая  педагогическая 
система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных  образовательных 
ресурсов,  современных информационно-телекоммуникационных средств  и  педагогических 
технологий,  направленных на формирование творческой,  социально активной личности,  а 
также  компетентность  участников  образовательных  отношений  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; 
информационнообразовательные  ресурсы  на  сменных  оптических  носителях; 
информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
-  вычислительная  и  информационно-телекоммуникационная  инфраструктура;  прикладные 
программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 
деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и 
т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает 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 
образовательных отношений,  в  том числе в рамках дистанционного образования,  а  также 
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дистанционное  взаимодействие  образовательной  организации  с  другими  организациями 
социальной сферы и органами управления. 
Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательной  деятельности 
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;
создания  виртуальных  геометрических  объектов,  графических  сообщений  с  проведением 
рукой произвольных линий; 
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; 
информационного  подключения  к  локальной  сети  и  глобальной  сети  Интернет,  входа  в 
информационную  среду  образовательной  организации,  в  том  числе  через  сеть  Интернет, 
размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
поиска и получения информации; 
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах); 
устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями; 
создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 
их наглядного представления; включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов; 
виртуальных  лабораторий,  вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  иколлекций 
основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 
создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использованием  ручных  и 
электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения  распространенных 
технологий  (индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр; 
размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  деятельности 
обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательной  организации; 
проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,  организации 
своего времени с использованием ИКТ;
планирования  образовательной  деятельности,  фиксирования  ее  реализации  в  целом  и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 
учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  электронных 
носителях,  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и  методических  тексто-
графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся; 
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
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досуга  и  общения  обучающихся  с  возможностью  массового  просмотра  кино-  и 
видеоматериалов,  организации  сценической  работы,  театрализованных  представлений, 
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 
Все  указанные  виды  деятельности  обеспечиваются  расходными  материалами. 
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; 
заключение договоров; 
подготовка распорядительных документов учредителя; 
подготовка локальных актов образовательной организации; 
подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ. 
Во  всех  помещениях  начальной  школы,  где  осуществляется  образовательный  процесс, 
обеспечен  доступ  педагогов  и  обучающихся  к  информационной  среде  учреждения  через 
локальную сеть и к глобальной информационной среде через подключение к сети Интернет. 
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  образовательной  организации,  реализующей  основную  образовательную 
программу начального общего образования, условия:
 соответствовуют 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;
-  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,  психолого-педагогических,  финансовых,  материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования 
образовательной  организации;  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 аналитико-обобщающей 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.
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