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ВВЕДЕНИЕ 
 

                                      «Образование, которое включает в себя обретение навык 

учиться, не начинает устаревать мгновенно… Скорее оно готовит обучающихся к тому, 

чтобы вести продолжительную интеллектуальную беседу с миром и, тем самым, не останав-

ливаться в своем интеллектуальном росте» 

                                                                                                                      Чарлз Темпл 

 
Программа начального общего образования ЧОУ «Лицей КЭО» разработана в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного начального общего об-

разования (далее — Стандарт) к структуре программы.  

 Программа начального общего образования ЧОУ «Лицей КЭО» определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры; духовно-нрав-

ственное; гражданское; социальное; личностное и интеллектуальное развитие.  

Программа начального общего образования разработана с учётом особенностей образова-

тельного пространства ЧОУ «Лицей КЭО», а также с учетом образовательных потребностей 

и запросов субъектов образовательного процесса. 

Программа начального общего образования ЧОУ «Лицей КЭО» предназначена удовлетво-

рить потребности: 

 обучающихся: 

- в личностном и профессиональном самоопределении в условиях становления экономики 

знаний, в современном глобализирующемся мире: поиске своего места в жизни, своей мисси, 

роли, духовном поиске смыслов;  

- в самоутверждении: стремление занимать достойное место в обществе, иметь успех, пре-

имущество перед окружающими, быть уверенным в себе, становиться лучше других, т.е. совер-

шенствоваться;  

- в самовыражении: стремление показать, проявить себя, свои способности, лучшие каче-

ства, нравиться другим и себе, желание общаться, расширяя сферу межкультурного и межэтни-

ческого взаимодействия, сотрудничества, испытывать эстетические переживания; 

- в безопасности, защищённости: желание ощущать любовь, симпатию, эмоциональную 

близость окружающих, не чувствовать страха; стремление к общению; защита своих принципов;  

- в самореализации: стремление построить своё счастье; стремление к осуществлению, ис-

пользованию всего своего потенциала, всех возможностей, полученных от природы и приобре-

тённых в опыте; достичь своих целей 

 родителей - в создании адаптивной, комфортной, развивающей среды воспитания и 

образования детей; гарантированности профессионального самоопределения и поступления ре-

бенка в лучшие российские вузы, уменьшение степени тревожности родителей в ожидании бу-

дущего, сдачи ОГЭ; формировании и развитии навыков познавательной, творческой, трудовой, 

досуговой  деятельности обучающихся, самостоятельного принятия решений; участие в образо-

вательном процессе на основе сотрудничества с педагогическими работниками и коллективом; 

 учителей - саморазвитии, профессиональной самореализации, в психологически ком-

фортной атмосфере свободы и творчества; востребованности, уважения ценности педагогиче-

ской деятельности; в непрерывном обучении, повышении квалификации, в командной работе в 

коллективе единомышленников; 

 образовательного пространства южной столицы Донского региона - в сохранении 

культурных традиций крупнейшего образовательного центра на юге России; в возрождении луч-

ших традиций элитарного классического образования; в поддержке одаренных детей; 

 общества - в построении образования, способствующего становлению готовности мо-

лодого поколения к сохранению культуры, в повышении социальной мобильности и конкурен-

тоспособности, толерантности; в повышении социальной ответственности за состояние обще-

ства, культуры, природы и Человека; создании открытого информационного общества. 
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Программа соответствует принципам государственной политики и правового регулиро-

вания отношений в сфере образования, изложенным в Федеральном законе РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., статье 3, а именно:  

- признание приоритетности образования;  

- обеспечение прав каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования;  

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

- единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита 

и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов России в условиях многонацио-

нального государства;  

- создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Фе-

дерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе;  

- светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность;  

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

представленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам сво-

боды в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

- обеспечение прав на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, спо-

собностям и интересам человека;  

- автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогиче-

ских работников и обучающихся, информационная открытость и публичная отчетность образо-

вательных организаций;  

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся на участие в управлении образовательными организациями;  

- сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образова-

ния. 

 Базовые ценности, положенные в основу программы начального общего образования: 
знания, культура здоровья, творческого самовыражения; уважение прав других, свобода, прио-

ритет общечеловеческих ценностей; уникальность и неприкосновенность человеческой жизни. 

Содержание программы и организация образовательного процесса создают условия для 

развития интеллекта, саморазвития и самосовершенствование обучающихся; обеспечивают их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Программа начального общего образования ЧОУ «Лицей КЭО» выполняет следующие 

функции: 

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов 

– содержательных, методологических, культурологических, организационных;  

- определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к 

объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

- формулирует подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностиче-

ской функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества об-

разования;  

- учитывает ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень профессио-

нально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды лицея, уро-

вень методической обеспеченности образовательного процесса, степень информатизации обра-

зовательного процесса.  
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Общие положения 

Структура содержания программы лицея на уровне начального общего образования содер-

жит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты ре-

ализации программы, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного про-

цесса, а также механизм реализации компонентов программы 

Целевой раздел включает:  

− пояснительную записку; 

− планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего об-

разования; 

− систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы основ-

ного   общего образования. 

Содержательный раздел включает: 

− программу развития универсальных учебных действий; 

− рабочие программы учебных предметов, курсов (в точ числе внеурочной деятельно-

сти), учебных модулей; 

− рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел включает: 

− учебный план начального общего образования лицея как один из механизмов реализа-

ции программы; 

− план внеурочной деятельности; 

− календарный учебный график; 

− календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и меропри-

ятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся лицеем или 

в которых лицей принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

− характеристику условий реализации программы начального общего образования в со-

ответствии с требованиями ФГОС. 

На основании статьи 28 главы 3 и статьи 44 главы 4 Федерального закона РФ «Об образо-

вании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ЧОУ «Лицей КЭО» обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образо-

вательного процесса: 

− с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образователь-

ного процесса в лицее; 

− с их правами и обязанностями в части формирования 

и реализации программы основного  общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и Уставом ЧОУ «Лицей КЭО». 

На основании статьи 54 главы 6 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании обеспечении освоения всеми 

детьми программы, закрепляются в заключённом между ними и образовательным учреждением 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освое-

ния программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа начального общего образования ЧОУ «Лицей КЭО» (далее - Программа) раз-

работана коллективом педагогов, с участием родителей обучающихся, рассмотрена и принята 

Педагогическим советом ЧОУ «Лицей КЭО». Программа разработана на основании следующих 

нормативных правовых актов: 
  

Законы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ); 

 региональный закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 
 

Концепции: 

 Прогноз долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года, (разработан Минэкономразвития РФ);  

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", утвержден-

ная постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 28.09.2023);  

 Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Ука-

зом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642 

 Паспорт национального проекта «Образование¸ утвержденный президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проек-

там 24.12.2018 года; 

 Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденный протоколом за-

седания проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07.12. 2018 г. 

№ 3; 

 Государственная программа Ростовской области «Развитие образования», утвержденная 

Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646 (с изм. от 

31.07.2023). 

 

Постановления: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи""; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания". 

 

Приказы: 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 г. N 286"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания" (в ред. от 22.01.2024); 

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 372 "Об утверждении федеральной об-

разовательной программы начального общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 сентября 2022 г. N 858 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=379344&date=27.10.2023&dst=100016&field=134
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400663548/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400663548/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400663548/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400663548/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/405590287/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/405590287/0
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щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность и установления предельного срока использования исключен-

ных учебников" (с изменениями и дополнениями); 

 

Письма:  

 письмо Минпросвещения России от 14.07.2023 N 03-1187 "О направлении информации"; 

 письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «Об организации внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных обра-

зовательных стандартов начального общего и основного общего образования»; 

 письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации уча-

щихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физи-

ческой культурой»; 

 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразова-

тельных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Минобразования Ростовской области от 17.05.2024 № 24/2.1-8000 «О направлении 

рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих ос-

новные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования, расположенных на территории Ростовской области, на 2024-2025 учебный год». 

 

Локальные акты Лицея: 

 Устав Частного общеобразовательного учреждения «Лицей классического элитарного 

образования». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы  

Целью реализации программы начального общего образования ЧОУ «Лицей КЭО» явля-

ется достижение обучающимися планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетен-

ций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, инди-

видуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие лично-

сти обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости.  

Данная цель реализуется посредством выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает реше-

ние следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способ-

ностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдаю-

щиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/405590287/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/405590287/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/405590287/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/405590287/0
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– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной ра-

боты; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района, города). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
начального общего образования 

В основе реализации программы лицея лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского об-

щества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонациональ-

ного, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения соци-

ально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лич-

ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освое-

ния мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-

ного развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с 

ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Для достижения целей и решения задач в основу Программы заложены принципы, соот-

ветствующие основным принципам государственной политики РФ в области образования: 

 обеспечения права каждого человека на получение доступного и качественного обра-

зования, заключающийся в том, что право человека на образование регулирует общественные 

отношения, связанные с любыми формами обучения и воспитания; имеет программный и целе-

вой характер; данный процесс осуществляется на основе совместной деятельности человека, гос-

ударства и общества в лице общественных объединений, интересы которых объединены единой 

направленностью, взаимодополняют друг друга; 

 гуманистического и светского характера образования. Принцип гуманизации отводит 

обучающемуся роль активного, сознательного, равноправного участника образовательного про-

цесса и определяет общие цели педагогов и учащихся, организацию их совместной деятельности 

на основе взаимопонимания и взаимопомощи. Принцип светского характера образования явля-

ется одной из гарантий реализации человеком свободы совести, свободы выбора мировоззрения, 

устранение угрозы дискриминации по религиозным основаниям; 

 единства образовательного пространства на территории российской федерации, защита 

и развития этнокультурных особенностей и традиций народов российской федерации в условиях 
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многонационального государства определяет задачу современного образования - формирование 

у обучающихся способности к ответственному самоопределению, критическому мышлению, 

противостоянию негативному информационному влиянию, а также формирование межкультур-

ной и этнокультурной компетентности и толерантности; 

 свободы выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создания условий для самореализации каждого человека, свободного развития его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм и методов 

обучения и воспитания; 

 демократического характера управления предусматривает определение прав учителей, 

обучающихся и их родителей на участие в управлении образовательными учреждениями; удо-

влетворение потребностей и интересов участников образовательного процесса; развитие согла-

сительных механизмов разрешения противоречий и конфликтов между всеми субъектами; 

 информационной открытости лицея определяется как максимально полное предоставле-

ние информации о деятельности лицея (инновационной, опытно-экспериментальной), если это не 

противоречит принципам безопасности; своевременное (актуальное) размещение информации на 

сайте учреждения; оптимизация действующих форм и внедрения новых форматов информацион-

ного сотрудничества. 

Образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 

особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный харак-

тер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаи-

модействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудни-

чества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, ста-

новлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне обра-

зования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное вни-

мание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, плани-

рование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществ-

ляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен-

ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учи-

тываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные раз-

личия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, мо-

торике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуаль-

ными особенностями детей младшего школьного возраста. 
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При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований позна-

вательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также 

с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обуче-

ния, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Программа начального общего образования ЧОУ «Лицей КЭО» направлена на станов-

ление личностных характеристик выпускника лицея: 

  любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского об-

щества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и твор-

чества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отече-

ством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимо-

понимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной дея-

тельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

Образовательные технологии, обеспечивающие достижение требований стандарта, об-

ладают значительным воспитательным, развивающим, а также здоровьесберегающим потенциа-

лом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и государства:  

- технология индивидуализации обучения; 

- технология кейс- стади; 

- проблемно-поисковые, проблемно-исследовательские технологии; 

- информационно- коммуникационные технологии обучения; 

- коммуникативно-диалоговые технологии;  

- технология развития критического мышления;  

- технология оценивания учебных успехов;  

- технология проектного обучения.  

  

Виды деятельности обучающихся при освоении ООП начального общего образова-

ния ЧОУ «Лицей КЭО»: 

- совместная распределенная учебная деятельность в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность про-

явить свою индивидуальность, выполнять функции – контроля, оценки, дидактической органи-

зации материала и пр.);  

-  индивидуальная учебная деятельность при осуществлении индивидуальных образова-

тельных маршрутов (программ), индивидуальных образовательных проектов;  

-  совместная распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение со-

циально значимого продукта;  

- учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направлен-

ное на выстраивание отношений с окружающими людьми, определение тактики собственного 

поведения;  

-  деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людей);  
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-  творческая деятельность (художественной, технической и др. видах деятельности);  

- спортивная деятельность.  

ООП начального общего образования ЧОУ «Лицей КЭО» является основой для:  
- разработки программ учебных предметов, курсов, контрольно-измерительных материа-

лов;  

- организации образовательного процесса в лицее;  

-  разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности лицея;  

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в лицее;  

- организации деятельности психолого-педагогической службы;  

- аттестации педагогических работников и административно-управленческого персонала;  

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалифика-

ции работников ЧОУ «Лицей КЭО». 

Программа предусматривает организацию активных форм творческой, самостоятельной 

деятельности учащихся, выполнение ими работ исследовательского характера.  

Специфика программы начального общего образования лицея определяется также плани-

руемыми результатами. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального об-

щего образования 

Планируемые результаты освоения программы начального общего образования (далее — пла-

нируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они пред-

ставляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допус-

кающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление 

всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 

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 основой для разработки программ 

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

чества освоения обучающимися программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результа-

тов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволя-

ющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности макси-

мально 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 обучающи-

еся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделя-

ется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последую-

щего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

ными 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 (пред-

метной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос 

о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируе-

мые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые ре-

зультаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основ-

ной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их спо-

собностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоз-

зренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных потреб-

ностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полу-

ченные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учеб-

ной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для по-

следующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обуча-

ющихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучаю-

щихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, ко-

торая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной си-

стемы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью ито-

говой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполни-

тельскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повы-

шенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит един-

ственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следу-

ющий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, 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 примерной 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 повсе-

дневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучаю-

щимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу по-

вышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор-

мации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемон-

стрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и вы-

явить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 
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При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достиже-

ния планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следую-

щий уровень обучения. В ряде случаев учет 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 дости-

жений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техноло-

гий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

1) личностные, включающие: 

 формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

 ценностные установки и социально значимые качества личности; 

 активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметные, включающие: 

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового зна-

ния, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапред-

метным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего об-

разования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования дости-

гаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с тради-

ционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовос-

питания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны от-

ражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначаль-

ного опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах по-

ведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 
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разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах тру-

довой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании. 

 Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало-

гии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, при-

чина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследо-

вания); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

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

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

новании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной без-

опасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

   1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

лога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступле-

ния; 

   2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предло-

женного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

 2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с уче-

том специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 

(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования, и включают: 

1. Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" 

должны обеспечивать: 

1.1. По учебному предмету "Русский язык": 

 1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценно-

стей народа; 
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 2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; 

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

человека; 

 4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

 аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспри-

нимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основ-

ную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого тек-

ста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тек-

сту; 

 говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогиче-

скую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические вы-

сказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

 чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необ-

ходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; фор-

мулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

 письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соот-

ветствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать неболь-

шие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечат-

лений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента ви-

деозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая ре-

сурсы сети Интернет; 

 5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основ-

ных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 6) использование в речевой деятельности норм современного русского литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунк-

туационных) и речевого этикета. 

1.2. По учебному предмету "Литературное чтение": 

 1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слу-

шанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

 2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

 3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

 4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произве-

дений и произведений устного народного творчества; 

 5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознан-

ного использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаи-

ческая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представ-

ление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, 
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пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персо-

нажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; 

тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравне-

ние, эпитет, олицетворение); 

 6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетво-

рения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чте-

ние слушателями). 

3. Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 

"Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее состав-

ляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-по-

знавательной) и должны обеспечивать: 

 1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тема-

тического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диа-

лог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объе-

мом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания 

речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил рече-

вого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связ-

ные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) объе-

мом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематиче-

ского содержания речи; передавать основное содержание прочитанного текста; пред-

ставлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллю-

стративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую 

информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

 смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблю-

дая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуни-

кативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из 

прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пре-

делах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать пред-

ставленную в них информацию; 

 письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры 

с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником обра-

зец; 

 2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных комму-

никативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явле-

ний; 
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 3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенно-

сти интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изу-

ченных типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать 

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

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицатель-

ный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обраще-

нии); 

 4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной за-

даче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и упо-

требления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распо-

знавания и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических 

конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

 5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, не-

больших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко пред-

ставлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

 6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

 7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 

 8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изуча-

емой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и 

сети Интернет, получения информации из источников в современной информацион-

ной среде; 

 9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного харак-

тера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее 

цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распре-

деление ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и 

выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельно-

сти, оценивание своего вклада в общее дело; 

 10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

 использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (вы-

бирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточ-

ность информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоя-

тельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила ин-

формационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет); 

 знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

4. Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области "Матема-

тика и информатика" должны обеспечивать: 

 1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

 2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и пись-

менно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать по-

лученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие пра-

вилу/алгоритму; 

 3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 

руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с 
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помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симмет-

рии; овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 

 4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать вер-

ные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных 

и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие 

алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учеб-

ных ситуациях; 

 5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использо-

ванием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

 6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: 

умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, за-

полнять готовые формы данными; 

 7) использование начальных математических знаний при решении учебных и прак-

тических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружаю-

щих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространствен-

ных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

5. Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной обла-

сти "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать: 

 1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным тради-

циям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компо-

нентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира жи-

вой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обос-

нованного принятия решений; 

 3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы 

России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и при-

родного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Рос-

сийской Федерации; 

 4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объек-

тами и явлениями; 

 5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 

том числе на материале о природе и культуре родного края); 

 6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе прак-

тические задачи; 

 7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, гра-

фической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования элек-

тронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источ-

ников в современной информационной среде; 

 8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблю-

дений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явле-

ний с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией ре-

зультатов наблюдений и опытов; 

 9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выпол-

нения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о не-

безопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с 
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людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного пове-

дения при использовании личных финансов; 

 10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологиче-

скими нормами поведения. 

6. По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной области 

"Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: "Основы право-

славной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы 

исламской культуры", "Основы религиозных культур народов России" или "Основы светской 

этики". 

 Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской 

этики" должны обеспечивать: 

6.1. По учебному модулю "Основы православной культуры": 

 1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного разви-

тия, роли в этом личных усилий человека; 

 2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведе-

нии; 

 3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы православной культуры; 

 4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения рели-

гии (православного христианства), называть основателя и основные события, связан-

ные с историей ее возникновения и развития; 

 5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их со-

держание; 

 6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей пра-

вославных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

 7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен-

ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

 8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

 9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм пове-

дения в обществе; 

 10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

 11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

 12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной 

жизни; 

 13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

6.2. По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

 1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного разви-

тия, роли в этом личных усилий человека; 

 2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведе-

нии; 
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 3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы иудейской культуры; 

 4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения рели-

гии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

 5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содер-

жание; 

 6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

 7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен-

ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

 8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

 9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм пове-

дения в обществе; 

 10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

 11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

 12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной 

жизни; 

 13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

6.3. По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

 1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

 2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведе-

нии; 

 3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы буддийской культуры; 

 4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения рели-

гии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

 5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содер-

жание; 

 6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буд-

дийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

 7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен-

ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

 8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

 9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм пове-

дения в обществе; 

 10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 
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 11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

 12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной 

жизни; 

 13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

6.4. По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

 1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного разви-

тия, роли в этом личных усилий человека; 

 2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведе-

нии; 

 3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры; 

 4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения рели-

гии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее воз-

никновения и развития; 

 5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержа-

ние; 

 6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей ис-

ламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

 7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен-

ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

 8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

 9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм пове-

дения в обществе; 

 10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

 11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

 12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной 

жизни; 

 13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

6.5. По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

 1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного разви-

тия, роли в этом личных усилий человека; 

 2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведе-

нии; 

 3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

 4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений тра-

диционных религий народов России, называть имена их основателей и основные со-

бытия, связанные с историей их возникновения и развития; 

 5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание; 
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 6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий наро-

дов России; 

 7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен-

ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

 8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

 9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм пове-

дения в обществе; 

 10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

 11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

 12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной 

жизни; 

 13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

6.6. По учебному модулю "Основы светской этики": 

 1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

 2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведе-

нии; 

 3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на при-

нятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать со-

гласно своей совести; 

 4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведе-

ния людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, консти-

туционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

 5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

 6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нрав-

ственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

 7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные цен-

ности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 

 8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

 9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

 10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, ми-

лосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

 11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать по-

мощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

7. Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

7.1. По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

 1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных ма-

териалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

 2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 
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 3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

 4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

 5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

 6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для об-

работки фотографических изображений и анимации. 

7.2. По учебному предмету "Музыка": 

 1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

 2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение раз-

личать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубеж-

ной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения совре-

менных композиторов; 

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

8. Предметные результаты по учебному предмету "Труд (технология)" предметной области "Тех-

нология" должны обеспечивать: 

 1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

 2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, 

о конструировании, моделировании; 

 3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

 4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выпол-

нении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе 

с использованием информационной среды; 

 5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструмен-

тами в предметно-преобразующей деятельности. 

9. Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области 

"Физическая культура" должны обеспечивать: 

 1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физи-

ческой активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных); 

 2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, по-

вышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой дея-

тельности, соблюдая правила честной игры; 

 4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

 5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физиче-

ских нагрузок, показателями основных физических качеств; 

 6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражне-

ний и различных форм двигательной активности. 

 

1.3.    Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

 
1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального об-

щего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализа-

ции требований ФГОС НОО к результатам освоения программы начального общего образования 
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и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценоч-

ную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

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

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

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готов-

ности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися про-

граммы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования и обеспечение эффективной об-

ратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка резуль-

татов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

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

курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образо-

вания основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают плани-

руемые результаты освоения программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образова-

ния: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифи-

цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. 

Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной (анонимной)информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об усло-

виях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итого-

вая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образователь-

ных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре-

зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку от-

счета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уро-

вень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка ин-

дивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фикси-

руется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 

развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, проде-

монстрированные учеником, с оценками типа: 
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– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетель-

ствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном матери-

але; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кру-

гозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балль-

ной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достиже-

ние опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетвори-

тельно» («зачет»). 

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.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов об-

разовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — приня-

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граждан-

ской 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; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социаль-

ных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к пре-

одолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее раз-

решении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ори-

ентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои до-

стоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-по-

знавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ-

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зре-

ния 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 при получении началь-

ного общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат ито-

говой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответ-

ственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих резуль-

татов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управ-

ленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, про-

грамм поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны 

быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и обла-

дающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности обра-

зовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образова-

ния. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки пред-

метных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных лич-

ностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологи-

ческой безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 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 учетом как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную ре-

ализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального про-

гресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта за-

дача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического раз-

вития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществля-

ется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или адми-

нистрации образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области воз-

растной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий 
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у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обу-

чающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; само-

стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать соб-

ственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и ис-

кать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить кор-

рективы в их выполнение на основе оценки и учета 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 изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к извест-

ным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального об-

щего 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 этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержа-

ние и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выпол-

нения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен-

тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по от-

дельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по мате-

матике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окру-

жающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ре-

бенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных дей-

ствий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на об-

щий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выпол-

нения 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 ста-

новится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживаю-

щий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах 
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на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с инфор-

мацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регуля-

тивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно прове-

рить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе те-

кущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаи-

модействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение ко-

торыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального об-

разования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества 

и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся пла-

нируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элемен-

тов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным матери-

алом (далее — систему предметных действий), которые 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 те-

кущего 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 уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный ап-

парат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для по-

следующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможно-

сти их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается си-

стема таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необхо-

димы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной ра-

боты учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образо-

вания имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов явля-

ются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная со-

ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же уни-

версальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символи-

ческих средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и ана-

логий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. 

д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, напри-

мер, выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со зву-

ками 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 алгоритмов выполнения действий сам состав фор-

мируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным обра-

зом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного лич-

ностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной де-

ятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, при-

емы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сна-

чала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а за-

тем 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 требо-

ваниями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практи-

ческие задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающи-

мися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образователь-

ных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образователь-

ных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы 

учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее ча-

сто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризую-

щих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

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

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

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального про-

гресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных до-

стижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использова-

ния, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образо-

вательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

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

мообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно-

сти обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

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

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, 

при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социаль-

ной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки до-

стижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно  включать 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

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

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагно-

стики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней форми-

руемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на род-

ном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочи-

нения 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-исследо-

ваний, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические 

модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и ре-

флексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-ис-

следований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, ма-

териалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения при-

меров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстра-

ции на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических выска-

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

– по труду (технологии) — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской дея-

тельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного твор-

чества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, днев-

ники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, ком-

плексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
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2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли класс-

ного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитатель-

ной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и до-

суговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, вы-

ставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъяв-

ляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов началь-

ного общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на кри-

териальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными до-

кументами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оце-

ниваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Кри-

терии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образователь-

ной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представ-

ленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результа-

тов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

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

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотиваци-

онно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой ис-

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

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

в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познава-

тельные 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 раз-

личного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образо-

вания имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с ин-

формацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксирован-

ной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 
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трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овла-

дения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результа-

тов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

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

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как мини-

мум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образо-

вания на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий по-

вышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

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

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а резуль-

таты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по каж-

дому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однознач-

ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уро-

вень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образова-

тельных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принима-

ется одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в кото-

рой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающе-

гося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш-

ную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения программы начального общего образования с учетом: 
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– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

– условий реализации программы начального общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образователь-

ных достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно раз-

работанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образова-

тельной организации начального общего образования является регулярный мониторинг ре-

зультатов выполнения итоговых работ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

на уровне начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкретизи-

рует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспита-

тельных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагоги-

ческим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся 

умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 

учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений 

ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые 

умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные дей-

ствия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и 

осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предмет-

ных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятель-

ности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматри-

ваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучаю-

щихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего об-

разования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в млад-

шем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающи-

мися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от до-

школьного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основ-

ных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жиз-

ненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию 

в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения со стороны учителя обучаю-

щимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных реше-

ний; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. 

Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 
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Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, со-

циальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к резуль-

татам освоения программы, и отражают следующие целевые установки системы начального об-

щего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-

ственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принци-

пов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества, и стремления следовать им; 

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регулято-

ров морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и уме-

ния адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частно-

сти проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда дру-

гих людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жиз-

ненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек-

тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 
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самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и ин-

тереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основ-

ные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых явля-

ется одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающе-

гося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к са-

мостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и ак-

тивного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. уме-

ние учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных обла-

стях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направлен-

ности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение уме-

ния учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной дея-

тельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Уме-

ние учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися пред-

метных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на ос-

нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, фор-

мирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет-

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и по-

знавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные 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 меж-

личностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установ-

ление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 
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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 усваивае-

мого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи-

зацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого ре-

зультата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к совершению волевого 

усилия (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для дости-

жения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и позна-

вательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в 

том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опре-

деление основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов ху-

дожественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекват-

ная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символиче-

ские действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-симво-

лическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
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- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную ком-

петентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность ин-

тегрироваться 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 аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических спо-

собностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универ-

сальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про-

исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с дру-

гими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуля-

ции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих 

и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих воз-

можностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как ре-

зультат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-

бенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных уни-

версальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопре-

деление, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значи-

тельные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определен-

ные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его об-

щения и Я-концепции. 
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на само-

оценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельно-

сти особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития форма-

лизма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом иг-

рают такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искус-

ство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спосо-

бов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следствен-

ных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение пра-

вил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие зна-

ково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (напри-

мер, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования языкового чутья как результата ори-

ентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и плани-

рующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и комму-

никации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспе-

чивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эсте-

тического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. При получении начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой дей-

ствительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих уни-

версальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литера-

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей; 
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– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ-

ков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы-

тий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ-

ствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных линг-

вистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собесед-

ника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов , мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентично-

сти личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отно-

шения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультур-

ном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь 

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

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников фор-

мируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; раз-

личения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; исполь-

зования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, пред-

ставления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометриче-

ских фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирова-

ния общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рам-

ках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обу-

чающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в совре-

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

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи-

вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопреде-

ления и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного ком-

понентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
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Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление 

с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее;  

– ориентация в основных исторических событиях своего народа и России и формирование 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России;  

– умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего реги-

она; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здоро-

вого образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здо-

ровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универ-

сальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая уме-

ние поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, анало-

гии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с форми-

рованием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирова-

ния общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и со-

циокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование явля-

ется основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических опе-

раций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей 

и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъ-

являются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планиро-

ванию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства дру-

гих народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого само-

выражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения му-

зыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
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- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 

и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к са-

моразвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных нацио-

нально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понима-

ние роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В про-

цессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся 

научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 

и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании теат-

рализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и ин-

струментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу-

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие комму-

никативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, са-

мостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музи-

цирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, му-

зыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе-

редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  
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- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действи-

ями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музы-

кально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе-

редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и вы-

ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музы-

кальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной твор-

ческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегра-

тивных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учеб-

ные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собствен-

ный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном ис-

кусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Труд (технология)». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова-

ния системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий 

и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки пред-

метно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняе-

мой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм  ра-

боты для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
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– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделирова-

нию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхище-

ние будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-пре-

образующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-мо-

делирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, исто-

рией их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предвари-

тельному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с прави-

лами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 

к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ-

сальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчиво-

сти; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-

нера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений пла-

нировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов дей-

ствия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего резуль-

тата). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на разви-

тие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения яв-

ляется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
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опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу ум-

ственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возмож-

ность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер 

и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана 

с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся началь-

ной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание 

и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной дея-

тельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, кото-

рый планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных за-

дач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения явля-

ется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать при-

чинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессу-

альную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной 

деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практиче-

ских задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так 

и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ре-

бенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоя-

щими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направ-

лены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потреб-

ностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регули-

руемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обуче-

ния. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментиро-

вать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источни-

ками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной ос-

новы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В 

качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение 

в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоя-

тельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; крити-

чески и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои дей-

ствия и их последствия. 
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2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 
 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образо-

вания, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при со-

блюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

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

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

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соот-

ветствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятель-

ности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (мо-

делирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

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

классной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельно-

сти обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесооб-

разно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информа-

ционно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.  

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

версальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет исполь-

зование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою дея-

тельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-ком-

петентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся фор-

мируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, кар-

тосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-дея-

тельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсаль-

ных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может вхо-

дить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального 

к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую обра-

зовательную деятельность в рамках программы начального общего образования и далее в рам-

ках программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное за-

ведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучаю-

щимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образова-

нию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее 

в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигатель-

ных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспо-

собности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психиче-

ского развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических спо-

собностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школь-

ника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 

затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; осво-

ение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учи-

телем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 



49 

 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-

ность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значи-

мому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и по-

знавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доми-

нированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как го-

товность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставлен-

ной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности 

для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в про-

цессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (лич-

ное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений 

и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении 

ребенком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной го-

товности к школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство пре-

красного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию 

и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе вклю-

чает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к по-

нятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа ре-

шения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонема-

тической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отно-

шении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризу-

ется все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема 

и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-

ленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля 

находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как уме-

ние строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и пра-

вилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального об-

щего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к пе-

реходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения опреде-

ленных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негатив-

ного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 
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– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным об-

разом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных дей-

ствий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преем-

ственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного об-

разования. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характери-

стики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педа-

гогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников об-

разовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-тех-

нических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контроли-

рует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизве-

дения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может вы-

полнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

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

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несо-

ответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное из-

менение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учеб-

ных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на ос-
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нове рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, пред-

ставителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта само-

оценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Реко-

мендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе би-

нарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 

раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкрет-

ными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

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

деятельности), учебных модулей 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обуче-

ния. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую си-

стему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учеб-

ные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятив-

ных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельно-

сти, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учеб-

ного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения об-

щих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образова-

ния, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в при-

мерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных за-

дач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает осно-

вание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности образо-

вательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного по-

знания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы по-

знания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 

как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое 
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знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее соци-

альную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она стано-

вится все более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответ-

ствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения про-

граммы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обу-

чающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

В данном разделе Примерной программы начального общего образования приводится ос-

новное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении начального общего 

образования (за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), которое 

должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с уче-

том региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также вы-

бранного комплекта учебников. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к изуче-

нию при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установлен-

ной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной Примерной основной образовательной 

программе. 

Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» раз-

рабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющими государственное управление в сфере образования, с учетом требований 

ФГОС НОО к результатам освоения данных курсов и программы формирования универсальных 

учебных действий, а также специфики содержания и особенностей их изучения. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов соответствует требованиям федеральной обра-

зовательной программы начального общего образования, утвержденной приказом Минпросве-

щения России от 18.05.2023 N 372, и отражено в рабочих программах отдельных учебных пред-

метов (Приложение 1) 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания Лицея КЭО (далее — Программа) разработана с учётом 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стра-

тегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Пра-

вительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации 

в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-
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р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 

№ 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания 

для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации систем-

ной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления Лицея КЭО, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институ-

тами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным ду-

ховным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и цен-

ностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской иден-

тичности обучающихся.  

Программа (Приложение 2) включает три раздела: целевой, содержательный, организаци-

онный, а также примерный календарный план воспитательной работы. 

Исполнители Программы: администрация лицея, учителя, педагоги-организаторы (класс-

ные наставники) несут ответственность за своевременное, качественное, соответствующее заяв-

ленным целям проведение указанных мероприятий. 

 

2.4. Программа выявления, развития и сопровождения одаренных детей и обучаю-

щихся с высокими потенциальными возможностями 

Правовое обоснование Программы: 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

 Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Прогноз долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года, (разработан Минэкономразвития РФ);  

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", утвер-

жденная постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 28.09.2023); 

 Паспорт национального проекта «Образование¸ утвержденный президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам 24.12.2018 года; 

 Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденный протоколом 

заседания проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07.12. 2018 

г. № 3; 

 Государственная программа Ростовской области «Развитие образования», утвержден-

ная Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646 (с изм. от 

31.07.2023). 

 Устав ЧОУ «Лицей   КЭО»; 

 Локальные акты лицея. 

Цель программы: создание условий для выявления, развития, обучения, поддержки и со-

провождения одаренных детей в лицее и максимально полная реализация их творческого потен-

циала, способностей в различных видах деятельности. 
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Задачи программы: обеспечить широкую общеобразовательную подготовку высокого 

уровня сложности, обусловливающую развитие у одаренных лицеистов целостного миропони-

мания, высокий уровень развития компетентности в различных областях знания в соответствии 

с индивидуальными потребностями и склонностями обучающихся; 

 разработать механизмы содействия развитию детской инициативы и творчества; 

 развивать духовно-нравственные качества личности одаренного ребенка, его индиви-

дуальность, духовно-нравственные ценности; 

 обеспечивать целостность, преемственность в работе с одаренными обучающимися. 

Сроки реализации Программы: с 05.10.2016 по 01.07.2024 гг. 

 

 Этапы реализации Программы: 

1 этап - 2016-2017 учебный год 

 Изучение нормативно-правовой базы, подзаконных актов. 

 Анализ материально-технических условий по работе с одаренными обучающимися. 

 Разработка нормативно-правовой документации для реализации Программы. 

 Разработка механизмов информационного сопровождения одарённых детей и работа-

ющих с ними педагогов. 

 Усиление практической направленности Программы с целью обеспечения успеха в 

профессиональном самоопределении и последующей деловой жизни. 

 Разработка мониторинга как одного из элементов структуры управления программой 

для отслеживания результативности работы. 

 Формирование банка данных одаренных детей и детей с предпосылками одаренности. 

 Формирование и организация деятельности рабочих групп педагогов и обучающихся, 

для реализации основных направлений Программы. 

 Разработка индивидуальных образовательных траекторий. 

 Разработка системы психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными 

детьми. 

 Создание библиотеки научно-методических и практических разработок в области вы-

явления, развития и сопровождения одаренных детей. 

 Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми. 

 Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях (городского, региональ-

ного и всероссийского уровней). 

2 этап –2017 -2022 учебные годы 
 Корректировка нормативно-правовой и организационной документации для реализа-

ции Программы. 

 Внесение изменений в банк данных одаренных детей и детей с предпосылками одарен-

ности. 

 Организация деятельности рабочих групп педагогов и обучающихся, для реализации 

основных направлений Программы. 

 Разработка и корректировка индивидуальных образовательных траекторий. 

 Осуществление психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными 

детьми. 

 Пополнение библиотеки научно-методических и практических разработок в области 

выявления, развития и сопровождения одаренных детей. 

 Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми. 

 Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях (городского, региональ-

ного и всероссийского уровней). 

 Обобщение актуального педагогического опыта работы. 

 Мониторинг процесса реализации Программы. 

3 этап -2023-2025 учебные годы 

 Анализ итогов реализации Программы. 

  Корректировка нормативно-правовой и организационной документации для реализа-

ции Программы. 
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 Внесение изменений в банк данных одаренных детей и детей с предпосылками одарен-

ности. 

 Организация деятельности рабочих групп педагогов и обучающихся, для реализации 

основных направлений Программы. 

 Корректировка индивидуальных образовательных траекторий. 

 Осуществление психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными 

детьми. 

 Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях (городского, региональ-

ного и всероссийского уровней). 

 Коррекция затруднений педагогов в реализации Программы. 

 Обобщение результатов работы лицея по выявлению, развитию, обучению, поддержке 

и сопровождению одаренных детей. 

 Диссеминация опыта работы лицея по выявлению, развитию и сопровождению одарен-

ных детей и детей с предпосылками одаренности 

Основой научно-теоретического обоснования Программы является рабочая концепция 

одаренности Д.Б. Богоявленской, исследования одаренности А.В. Брушлинского, И.И. Ильясова, 

В.П. Дружинина, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкина, А.А.  Мелик-Пашаева, В.И. Панова, М.А.Хо-

лодной, В.Д.  Шадрикова, Н.Б. Шумаковой, В.С.  Юркевич.  

Авторами обобщено современного состояния знаний в области психологии одаренности. 

Они пришли к выводу о том, что одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (не-

обычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению 

с другими людьми, 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда вы-

дающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том 

или ином виде деятельности. 

Сегодня большинство психологов признает, что уровень, качественное своеобразие и ха-

рактер развития одаренности - это всегда результат сложного взаимодействия наследственности 

(природных задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, 

учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а также 

психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реали-

зации индивидуального дарования. 

Одаренность в подростковом возрасте можно рассматривать в качестве потенциала пси-

хического развития по отношению к последующим этапам жизненного пути личности. Однако 

при этом следует учитывать специфику одаренности в детском возрасте (в отличие от одаренно-

сти взрослого человека): 

- детская одаренность часто выступает как проявление закономерностей возрастного раз-

вития; 

- под влиянием таких факторов, как смена возраста, образования, освоения норм культур-

ного поведения, типа семейного воспитания и т.д. может происходить «угасание» признаков дет-

ской одаренности; 

- своеобразие динамики формирования детской одаренности нередко проявляется в виде 

неравномерности (рассогласованности) психического развития; 

- проявления детской одаренности зачастую трудно отличить от обученности или степени 

социализации, являющейся результатом более благоприятных условий жизни данного ребенка. 

Ученые отмечают, что оценка конкретного ребенка как одаренного в значительной мере 

условна. Самые замечательные способности обучающегося не являются прямым и достаточным 

показателем его достижений в будущем. Исходя из этого, в практической работе с детьми вместо 

понятия «одаренный ребенок», по мнению авторов, следует использовать понятие «ребенок с 

признаками одаренности». 

Признаки одаренности ребенка проявляются в его реальной деятельности и могут быть 

выявлены на уровне наблюдения за характером его действий по двум аспектам поведения: ин-

струментальный (характеризует способы его деятельности) и мотивационный (характеризует 
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отношение ребенка к той или иной стороне действительности, а также к своей деятельности). 

Следует подчеркнуть, что поведение одаренного ребенка совсем необязательно должно соответ-

ствовать одновременно всем вышеперечисленным признакам. 

Инструментальный аспект поведения одаренного ребенка может быть описан следую-

щими признаками: 

1. Наличие специфических стратегий деятельности. Способы деятельности одаренного 

ребенка обеспечивают ее особую, качественно своеобразную продуктивность. При этом выделя-

ются три основных уровня успешности деятельности, с каждым из которых связана своя специ-

фическая стратегия ее осуществления: 

- быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее выполнения; 

- использование и изобретение новых способов деятельности в условиях поиска решения 

в заданной ситуации; 

- выдвижение новых целей деятельности за счет более глубокого овладения предметом, 

ведущее к новому видению ситуации и объясняющее появление неожиданных на первый взгляд 

идей и решений. 

Для поведения одаренного ребенка характерен главным образом третий уровень успеш-

ности – новаторство как выход за пределы требований выполняемой деятельности, что позво-

ляет ему открывать новые приемы и закономерности. 

2. Сформированность качественно своеобразного индивидуального стиля деятельности, 

выражающегося в склонности «все делать по-своему» и связанного с присущей одаренному ре-

бенку самодостаточной системой саморегуляции.  

3. Особый тип организации знаний одаренного ребенка: высокая структурированность; 

способность видеть изучаемый предмет в системе разнообразных связей; свернутость знаний в 

соответствующей предметной области при одновременной их готовности развернуться в каче-

стве контекста поиска решения в нужный момент времени; категориальный характер (увлечен-

ность общими идеями, склонность отыскивать и формулировать общие закономерности). Это 

обеспечивает легкость перехода от единичного факта или образа к их обобщению и развернутой 

форме интерпретации. Кроме того, знания одаренного обучающегося отличаются высоким 

удельным весом процедурных знаний (знаний о способах действия и условиях их использова-

ния), большим объемом метакогнитивных (управляющих, организующих) знаний, особой ролью 

метафор как способа обработки информации и т.д. 

4. Своеобразный тип обучаемости. Он может проявляться как в высокой скорости и лег-

кости обучения, так и в замедленном темпе обучения, но с последующим резким изменением 

структуры знаний, представлений и умений. Одаренные дети отличаются высоким уровнем спо-

собности к самообучению, поэтому они нуждаются не столько в целенаправленных учебных воз-

действиях, сколько в создании вариативной, обогащенной и индивидуализированной образова-

тельной среды. 

Признаки мотивационного аспекта поведения одаренного ребенка: 

1. Повышенная избирательная чувствительность к определенным сторонам предметной-

действительности (знакам, звукам, цвету, техническим устройствам, растениям и т.д.) либо опре-

деленным формам собственной активности (физической, познавательной, художественно-выра-

зительной и т.д.) сопровождающаяся, как правило, переживанием чувства удовольствия. 

2. Повышенная познавательная потребность, которая проявляется в ненасытной любозна-

тельности, а также готовности по собственной инициативе выходить за пределы исходных тре-

бований деятельности. 

3. Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам деятельности, чрезвы-

чайно высокая увлеченность каким-либо предметом, погруженность в то или иное дело. Наличие 

столь интенсивной склонности к определенному виду деятельности имеет своим следствием по-

разительное упорство и трудолюбие. 

4. Предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной информации, непри-

ятие стандартных, типичных заданий и готовых ответов. 

5. Высокая требовательность к результатам собственного труда, склонность ставить сверх 

трудные цели и настойчивость в их достижении, стремление к совершенству. 
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Психологические особенности обучающихся, демонстрирующих одаренность, могут рас-

сматриваться лишь как признаки, сопровождающие одаренность, но не обязательно как факторы, 

ее порождающие. Блестящая память, феноменальная наблюдательность, способность к мгновен-

ным вычислениям и т.п. сами по себе далеко не всегда свидетельствуют о наличии одаренности. 

Поэтому наличие указанных психологических особенностей может служить лишь основанием 

для предположения об одаренности, а не для вывода о ее безусловном наличии. 

Особенности психосоциальной чувствительности одаренных детей: 

- обнаруживают обострённое чувство справедливости; опережающее нравственное разви-

тие опирается на опережающее развитие восприятия и познания; 

- остро реагируют на несправедливость окружающего мира, предъявляют высокие требо-

вания к себе и окружающим; 

- имеют живое воображение, включение элементов игры в выполнение задач, творчество, 

изобретательность и богатая фантазия весьма характерны для одарённых детей; 

- обладают отличным чувством юмора, любят смешные несоответствия, игру слов, шутки; 

- им недостаёт эмоционального баланса, в раннем возрасте одарённые дети нетерпеливы 

и порывисты; 

- характерны преувеличенные страхи и повышенная уязвимость. Они чрезвычайно чув-

ствительны к невербальным сигналам окружающих. 

- нередко у одарённых детей развивается негативное самовосприятие, возникают трудно-

сти в общении со сверстниками. 

Особенности системы отношений одаренных детей: 

Некоторые особенности поведения и личности одарённого ребёнка могут привести к не-

пониманию их сверстниками, конфликтности их взаимоотношений, вплоть до изоляции обучаю-

щегося в коллективе сверстников. 

Среди причин А.И. Савенковым, Н.Ю. Синягиной называются: неумение слушать собе-

седника, стремление к доминантности, брать на себя роль организатора совместных игр, тенден-

ция к демонстрации собственных знаний, стремление монополизировать внимание взрослого, 

нетерпимость по отношению к менее успешным детям, некомфортность, привычка поправлять 

других. Одной из причин возможной изоляции одарённых детей – в силу высокого умственного 

развития является то, что им могут быть неинтересны игры сверстников. Одарённые дети в боль-

шей степени, чем их сверстники, подвержены негативному влиянию неблагополучия в сфере вза-

имодействия и взаимоотношений из-за их повышенной чувствительности к социальной действи-

тельности. Поэтому различные нарушения в общении с людьми могут существенно сказаться на 

их представлениях о себе и своих возможностях, тогда как важнейшим условием реализации их 

потенциала является наличие у таких детей позитивной Я- концепции. 

Физические характеристики одарённых детей: 

- отличаются высоким энергетическим уровнем, причём спят они меньше обычного; 

- их моторная координация и владение руками часто отстают от познавательных способ-

ностей. Разница в интеллектуальном и физическом развитии таких детей может обескураживать 

их и развивать несамостоятельность.  

Обучающиеся отличаются друг от друга по видам одарённости.  

К выделенным видам одарённости относятся следующие: 

- Художественная одарённость. Этот вид одарённости подразумевает высокие достиже-

ния в области художественного творчества и исполнительского мастерства в музыке, живописи, 

скульптуре, актёрские способности. Эти дети уделяют много времени, энергии упражнениям, до-

стижению мастерства в своей области. 

- Общая интеллектуальная и академическая одарённость. Главным является то, что обу-

чающиеся с одарённостью этого вида быстро овладевают основополагающими понятиями, легко 

запоминают и сохраняют информацию. Высокоразвитые способности переработки информации 

позволяют им преуспевать во многих областях знаний.     

Несколько иной характер имеет академическая одарённость, которая проявляется в 

успешности обучения отдельным учебным предметам и является более частой и избирательной. 

Эти дети могут показать высокие результаты по лёгкости и быстроте продвижения в математике 
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или иностранном языке, физике или биологии и иногда иметь неважную успеваемость по другим 

предметам, которые воспринимаются ими не так легко. 

- Творческая одарённость. Прежде всего, продолжаются споры о самой необходимости 

выделения этого вида одарённости. Суть разногласий состоит в следующем. Одни специалисты 

полагают, что творчество, креативность является неотъемлемым элементом всех видов одарён-

ности, которые не могут быть представлены отдельно от творческого компонента. Так, А.М. Ма-

тюшкин настаивает на том, что есть лишь один вид одарённости– творческая: если нет творче-

ства, бессмысленно говорить об одарённости. Другие исследователи отстаивают правомерность 

существования творческой одарённости как отдельного, самостоятельного вида. Одна из точек 

зрения такова, что одарённость порождается или способностью продуцировать, выдвигать новые 

идеи, изобретать, или же способностью блестяще исполнять, использовать то, что уже создано. 

По степени сформированности одарённости можно выделить актуальную и потенциаль-

ную одарённость. Актуальная одарённость – это психологическая характеристика ребёнка с та-

кими наличными (уже достигнутыми) показателями психического развития, которые проявля-

ются в более высоком уровне выполнения деятельности в конкретной предметной области по 

сравнению с возрастной и социальной нормой. Особую категорию актуально одарённых детей 

составляют талантливые дети. Считается, что талантливый ребёнок – это ребёнок, достижения 

которого отвечают требованию объективной новизны и социальной значимости.  

Потенциальная одарённость – это психологическая характеристика ребёнка, который 

имеет лишь определённые психические возможности (потенциал) для высоких достижений в том 

или ином виде деятельности, но не может реализовать свои возможности в данный момент вре-

мени в силу их функциональной недостаточности. Развитие этого потенциала может сдержи-

ваться рядом неблагоприятных причин (трудными семейными обстоятельствами, недостаточной 

мотивацией, низким уровнем саморегуляции, отсутствием необходимой образовательной среды 

и т.д.). Потенциальная одарённость проявляется при благоприятных условиях, обеспечивающих 

определённое развивающее влияние на исходные психические возможности обучающегося. 

По широте проявления в различных видах деятельности выделяют общую и специальную 

одарённости. Общая одарённость проявляется по отношению к различным видам деятельности 

и выступает как основа их продуктивности. Важнейший аспект общей одарённости – умственная 

активность и её саморегуляция. Общая одарённость определяет соответственно уровень понима-

ния происходящего, глубину эмоциональной и мотивационной вовлечённости в деятельность, 

степень её направленности. Специальная одарённость обнаруживает себя в конкретных видах 

деятельности и обычно определяется в отношении отдельных областей (поэзия, математика, 

спорт, общение и т.д.). 

 

Система мероприятий по реализации Программы 

Необходимо подчеркнуть, что для всех обучающихся в ЧОУ «Лицей КЭО» главной целью 

обучения и воспитания является обеспечение условий для раскрытия и развития их способностей 

и дарований с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности. Но приме-

нительно к детям с признаками одаренности эта цель особенно значима. Следует подчеркнуть, 

что именно на этих детей общество в первую очередь возлагает надежду на решение актуальных 

проблем современной цивилизации. Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ре-

бенка, не растерять, не затормозить рост его способностей — это особо важная задача обучения 

одаренных детей в ЧОУ «Лицей КЭО». 

 

Стратегические направления деятельности Программы: 

- нормативно-правовое и научно - методическое обеспечение программы; 

- создание благоприятных условий для работы с одаренными детьми (развитие кадрового 

потенциала, укрепление материально-технической базы); 

- организация мероприятий по вовлечению одаренных детей в активную интеллектуаль-

ную и творческую деятельность (исследовательская деятельность одаренных и талантливых обу-

чающихся, участие в мероприятиях различного уровня); 
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- реализация системы психолого-педагогического сопровождения одаренных обучаю-

щихся; 

- обеспечение целостности, преемственности в работе с одаренными обучающимися. 

 

Принципы обучения 

Реализация содержания программы основывается на следующих принципах обучения де-

тей старшего школьного возраста, в том числе и с признаками одаренности: 

- Принцип развивающего и воспитывающего обучения (цели, содержание и методы обуче-

ния должны способствовать не только усвоению знаний и умений, но и интеллектуальному, по-

знавательному развитию, а также воспитанию личностных качеств учащихся). 

- Принцип индивидуализации и дифференциации обучения (цели, содержание и процесс 

обучения должны как можно более полно учитывать индивидуальные и типологические особен-

ности учащихся. Реализация этого принципа особенно важна при обучении одаренных детей, у 

которых индивидуальные различия выражены в яркой и уникальной форме). 

- Принцип учета возрастных особенностей и возможностей (предполагает соответствие 

содержания образования и методов обучения специфическим особенностям одаренных обучаю-

щихся, поскольку их более высокие возможности могут легко провоцировать завышение уровней 

трудности обучения). 

- Принцип целостности, преемственности в работе с талантливыми обучающимися на раз-

ных уровнях образования. 

 

Методы обучения 

    Методы обучения, как способы организации учебной деятельности обучающихся, яв-

ляются важным фактором успешности усвоения знаний, а также развития познавательных спо-

собностей и личностных качеств. Применительно к обучению интеллектуально одаренных лице-

истов, безусловно, ведущими и основными являются методы творческого характера — проблем-

ные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные — в сочетании с методами само-

стоятельной, индивидуальной и групповой работы. Эти методы имеют высокий познавательно-

мотивирующий потенциал и соответствуют уровню познавательной активности и интересов ода-

ренных учащихся. Они исключительно эффективны для развития творческого мышления и мно-

гих важных качеств личности (познавательной мотивации, настойчивости, самостоятельности, 

уверенности в себе, эмоциональной стабильности и способности к сотрудничеству и др.). 

 

Основные организационные формы реализации Программы в лицее: 

- занятия в рамках дополнительного образования; 

- занятия в рамках внеаудиторной занятости; 

- исследовательские секции, объединения в рамках лицейского научного общества 

(научно-исследовательская и проектная деятельность); 

- индивидуальный учебный план (индивидуальеая образовательная траектория); 

- дистанционная организация консультационной работы по сопровождению индивидуаль-

ных учебных планов, в рамках которых одаренный ребенок может получать адресную информа-

ционную поддержку в зависимости от своих потребностей; 

- временные группы обучающихся, объединенные работой над проектом, подготовкой к 

олимпиаде; 

- очные и заочные творческие конкурсы, фестивали, олимпиады; 

- психологические консультации и тренинги. 

Необходимо обратить особое внимание на основные, наиболее эффективные в плане раз-

вития одаренности, формы работы лицея. 

Организация научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся рассмат-

ривается как компоненты образовательного процесса. Необходимо отметить, что проектная и ис-

следовательская деятельность коренным образом отличается от учебной (если под учебной дея-

тельностью понимать не все ситуации учения, а лишь те, которые обеспечивают формирование 

понятийного мышления). 
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Главное отличительное качество учебной деятельности состоит в том, что логика учебной 

деятельности задается логикой развертывания учебного содержания. Проектная же деятельность 

строится «от результата», т.е. по структуре, и по последовательности отдельных действий вы-

страивается применительно к конкретной задаче. Эти виды деятельности могут дать образова-

тельные эффекты, если будут использоваться оба в образовательной практике. 

Научно – исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, связанная с ре-

шением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагаю-

щая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановка про-

блемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и 

практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный 

комментарий, собственные выводы.  

Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, творче-

ская или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, спо-

собы деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. Непремен-

ным условием проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте 

деятельности и этапов его достижения. 

В работе лицея можно выделить несколько уровней или этапов прохождения обучающе-

гося через исследовательскую деятельность в структуре образовательного процесса: 

1 уровень – репродуктивный, включающий элемент вхождения в поисковую, научно-ис-

следовательскую деятельность через систему олимпиад, конкурсов. 

2 уровень – эмпирико-практический, включающий усложненный элемент прохождения 

обучающегося через систему экскурсий, коллекционирования и т.д. 

3 уровень – исследовательский, экспериментальный, включающий более усложненный 

элемент прохождения обучающегося через систему спецкурсов, спецсеминаров. 

4 уровень – творческий, продуктивно- деятельностный, включающий собственно иссле-

довательскую и экспериментальную работу, связанную с конструированием, моделированием и 

защитой своих проектов. 

На уровне начального общего образования образования научно-исследовательская и про-

ектная деятельность эффективно осуществляется в рамках научных сообществ обучающихся. 

Научное сообщество обучающихся лицея является самостоятельным формированием, которое 

объединяет детей, способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего интел-

лектуального и культурного уровня стремящихся к углублению знаний по отдельным предметам. 

Руководство научно-исследовательской деятельностью учащихся осуществляют ученые вузов, 

преподаватели высшей категории, работающие в лицее. Основная цель работы научных сооб-

ществ – повышение образовательного уровня обучающихся, приобщение их к самостоятельной 

исследовательской работе в области естественных и гуманитарных наук, формирование нового 

уровня исследовательской компетенции. 

Основные задачи научного сообщества: 

• привлечение обучающихся к активной творческой деятельности исследовательского ха-

рактера; 

• развитие навыков самостоятельной работы с информацией, развитие творческого потен-

циала; 

• развитие культуры умственного труда; 

• повышение эффективности образовательного процесса, развитие умений и компетенций 

обучающихся, готовых работать с оригинальными источниками информации, в том числе и на 

иностранном  языке, умение ориентироваться в них; 

• развития умения публичных выступлений; 

• формирование активной жизненной позиции, коммуникативного поведения, умения ве-

сти научный диалог, отвечать на вопросы, оппонировать. 

Основные направления деятельности научного сообщества: 

• включение в научную деятельность способных обучающихся в соответствии с их науч-

ными интересами; 
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• обучение учеников работе с научной литературой, формирование культуры научного ис-

следования; 

• знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области знаний, 

оказание практической помощи учащимся в проведении экспериментальной и исследователь-

ской работы; 

• организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контроля в 

ходе научных исследований учащихся; 

• привлечение научных сил к руководству научными работами обучающихся; 

• рецензирование работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах и конферен-

циях; 

• подготовка и проведение научно-практических конференций, симпозиумов, турниров, 

олимпиад; 

• редактирование и издание ученических сборников. 

 

Основные подходы к разработке содержания обучения 

Процесс обучения и воспитания в лицее нацелен на создание условий для раскрытия и 

развития способностей обучающихся, то педагогам целесообразно использовать следующие ос-

новные подходы к разработке содержания обучения: 

- обогащение (подход ориентирован на качественно иное содержание обучения с выходом 

за рамки изучения традиционных тем за счет установления связей с другими темами, проблемами 

или дисциплинами; предполагает обучение детей разнообразным приемам умственной работы, 

способствует формированию таких качеств, как инициатива, самоконтроль, критичность, широта 

умственного кругозора и т.д., обеспечивает индивидуализацию обучения за счет использования 

дифференцированных форм предъявления учебной информации); 

- проблематизация (подход предполагает стимулирование личностного развития уча-

щихся, а специфика обучения в этом случае состоит в использовании оригинальных объяснений, 

пересмотре имеющихся сведений, поиске новых смыслов и альтернативных интерпретаций, что 

способствует формированию у учащихся личностного подхода к изучению различных областей 

знаний, а также рефлексивного плана сознания); 

- углубление (подход эффективен по отношению к детям, которые обнаруживают особый 

интерес по отношению к той или иной конкретной области знания или области деятельности, при 

этом предполагается более глубокое изучение ими тем, дисциплин или областей знания). 

Требования к программам обучения для интеллектуально одаренных обучающихся 

Учитывая особые потребности и возможности детей с общей одаренностью, а также цели 

обучения таких детей, можно выделить необходимые требования к программам обучения для 

интеллектуально одаренных учащихся. Программы обучения должны: 

- включать изучение широких (глобальных) тем и проблем, что позволяет учитывать инте-

рес одаренных детей к универсальному и общему, их повышенное стремление к обобщению, тео-

ретическую ориентацию и интерес к будущему; 

- использовать в обучении междисциплинарный подход на основе интеграции тем и про-

блем, относящихся к различным областям знания. Это позволит стимулировать стремление ода-

ренных детей к расширению и углублению своих знаний, а также развивать их способности к 

соотнесению разнородных явлений и поиску решений на «стыке» разных типов знаний; 

- предполагать изучение проблем «открытого типа», позволяющих учитывать склонность 

детей к исследовательскому типу поведения, проблемности обучения и т.д., а также формировать 

навыки и методы исследовательской работы; 

- учитывать интересы одаренного ребенка и в максимальной мере поощрять углубленное 

изучение тем, выбранных самим обучающимся; 

- содействовать изучению способов получения знаний (процедурных знаний, или «знаний 

о том, как»); 

 - обеспечивать гибкость и вариативность образовательного процесса с точки зрения со-

держания, форм и методов обучения вплоть до возможности их корректировки самими детьми с 
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учетом характера их меняющихся потребностей и специфики их индивидуальных способов дея-

тельности; 

- поддерживать и развивать самостоятельность в учении; 

- гарантировать наличие и свободное использование разнообразных источников и спосо-

бов получения информации; 

- предусматривать качественное изменение самой учебной ситуации и учебного материала 

вплоть до создания специальных учебных кабинетов с необходимым оборудованием; подготовки 

специальных учебных пособий, организации полевых исследований и т.п.; 

- обучать детей оценивать результаты своей работы с помощью содержательных крите-

риев, формировать у них навыки публичного обсуждения и отстаивания своих идей и результатов 

творческой деятельности; 

- способствовать развитию рефлексии, самопознания, а также пониманию индивидуаль-

ных особенностей других людей; 

- включать элементы индивидуализированной, психологической поддержки и помощи с 

учетом своеобразия личности каждого одаренного ребенка. 

 

План реализации направлений Программы «Одаренные дети»  

 

п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

Нормативное  обеспечение программы 

1

1. 

Изучение нормативно-правовой 

базы 

В течение 

срока реализа-

ции про-

граммы 

Зам. директора, 

администрация 

 

3

2. 

Разработка и кооректтировка нор-

мативно-правовой 

и организационной документации 

для реализации Программы. 

 

В течение 

срока реализа-

ции про-

граммы 

Зам. директора, 

администрация 

Локальные 

акты 

 

4

3. 

Заключение договоров о взаимодей-

ствии с организациями 

высшего профессионального 

образования для осуществления 

совместной деятельности  

В течение 

срока реализа-

ции про-

граммы 

Директор Договоры 

 

Научно-методическое обеспечение 

5

4. 

Анализ итогов деятельности педаго-

гического коллектива, материально-

технических условий по работе с 

одаренными обучающимися 

Май 

ежегодно 

Зам. директора, 

администрация 

Аналитическая  

справка 

6

5 

Разработка и корректировка мето-

дики мониторинга образовательных 

достижений как одного из элемен-

тов структуры управления програм-

мой для отслеживания результатив-

ности деятельности 

В течение 

срока реализа-

ции про-

граммы 

Зам. директора, 

администрация, 

учителя-пред-

метники 

Монито 

ринг 

 

7

6 

Ведение банка данных одаренных 

детей и детей с признаками одарен-

ности 

В течение 

реализации 

программы 

 

Зам. директора, 

администрация 

учителя-пред-

метники 

Банк данных по ода-

ренным детям 

8

7 

Разработка индивидуальных 

образовательных траекторий обуча-

ющихся 

Ежегодно Зам. директора, 

администрация, 

администрация, 

Индивидуальные 

учебные планы 
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 учителя-пред-

метники 

9

8 

Создание библиотеки научно- мето-

дических и практических разрабо-

ток в области выявления, развития и 

сопровождения одаренных детей. 

В течение 

реализации 

программы 

 

Зам. директора, 

администрация, 

администрация, 

учителя-пред-

метники 

Библиотечные 

ресурсы 

1

9 

Разработка методических рекомен-

даций по работе с одаренными 

детьми. 

 

В течение 

реализации 

программы 

 

Зам. директора, 

администрация, 

учителя-пред-

метники 

Методические 

рекомендации 

1

10 

Разработка механизмов содействия 

развитию  созидательной инициа-

тивы лицеистов 

В течение 

реализации 

программы 

 

Зам. директора, 

администрация, 

учителя-пред-

метники 

План мероприятий 

по развитию созида-

тельной инициативы 

Развитие кадрового потенциала 

 

1

11 

Изучение теории и практики обуче-

ния и развития одаренных детей и 

высокомотивированных детей через 

систему конференций, семинаров и 

тренингов. 

В течение 

реализации 

программы 

Зам. директора, 

администрация, 

учителя-пред-

метники 

План семинаров, 

протоколы 

 

1

12 

Формирование рабочих групп учи-

телей и обучающихся для реализа-

ции основных направлений Про-

граммы. 

В течение 

реализации 

программы 

Зам. директора, 

администрация, 

учителя-пред-

метники 

Списки рабочих 

групп 

1

13 

Организация деятельности рабочих 

групп педагогов для реализации ос-

новных направлений Программы. 

В течение 

реализации 

программы 

Зам. директора, 

администрация, 

учителя-пред-

метники 

Протоколы 

заседаний 

 

1

14 

Повышение профессиональной ком-

петентности педагогов через си-

стему дистанционного обучения и 

курсов повышения квалификации 

В течение 

реализации 

программы 

Зам. директора, 

администрация, 

учителя-пред-

метники 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1

15 

Увеличение количества автоматизи-

рованных рабочих мест учителей 

2019-2024 гг. Директор Рабочие места 

1

16 

Пополнение оборудования лабора-

тории по естествознанию 

2019-2024 гг Директор Учебное оборудова-

ние 

 

17 

Оформление и оборудование с учеб-

ных кабинетов для занятий обучаю-

щихся начальной школы 

2023-2024 гг. Директор Наглядные пособия, 

учебное оборудова-

ние 

Организация мероприятий по вовлечению одаренных детей в активную интеллектуальную и 

творческую деятельность (примерный план работы с обучающимися на учебный год) 

 

1

18 

Диагностика обучающихся, состав-

ление списков групп одаренных де-

тей по предметам 

Ежегодно в 

июне 

Зам. директора  Списки 

1

19 

Внесение изменений в банк одарен-

ных детей и детей с признаками ода-

ренности 

Ежегодно в 

сентябре 

Зам. директора, 

администрация, 

Банк данных 
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учителя-пред-

метники 

2

20 

Утверждение списка и организация 

занятий одарённых и высокомоти-

вированных детей в исследователь-

ских кружках по учебным предме-

там 

Октябрь-

апрель еже-

годно 

Зам. директора, 

администрация, 

учителя-пред-

метники 

Списки 

2

21 

Организация работы научного об-

щества обучающихся «Лига лицеи-

стов» 

Октябрь-

апрель еже-

годно 

Администрация, 

учителя-пред-

метники 

Приказ 

 

2

22 

Планирование индивидуальной ра-

боты с одарёнными и детьми с при-

знаками одаренности на уроках 

Октябрь-

апрель еже-

годно 

Администрация, 

учителя-пред-

метники 

График 

индивидуальных 

занятий. Приказ 

2

23 

Посещение одаренными детьми за-

нятий в рамках реализации регио-

нального проекта «Успех каждого 

ребенка» (СМАРТ-Ростов) 

Октябрь-

апрель еже-

годно 

Зам. директора, 

администрация, 

учителя-пред-

метники 

График 

посещения занятий 

2

24 

Организация работы кружков 

по интересам 

Октябрь-

апрель еже-

годно 

Зам.директора 

по вспитатель-

ной работе 

Приказ 

 

2

25 

Участие обучающихся  в олимпиа-

дах (муниципальный уровень) 

по графику 

ежегодно 

Зам. директора, 

учителя-пред-

метники 

Приказ 

Результаты участия 

2

26 

Участие в  предметных олимпиадах 

на уровне региона 

по графику 

ежегодно 

Зам. директора, 

учителя-пред-

метники 

Приказ, отчеты о 

проведении олим-

пиад 

2

27 

Участие во Всероссийской предмет-

ной олимпиаде 

 

по графику 

ежегодно 

Зам. директора, 

руководители 

МО 

Приказы, отчеты о 

результатах олим-

пиад, справка 

2

28 

Участие лицеистов в предметных 

олимпиадах, входящих в перечень 

олимпиад школьников и их уровней, 

утвержаемый ежегодно Министер-

ством образования и науки РФ 

по графику 

ежегодно 

Зам. директора, 

учителя-пред-

метники 

Приказы,результаты 

участия, справка 

 

 

29 

Мониторинг образовательных до-

стижений обучающихся как один из 

элементов структуры управления 

программой для отслеживания ре-

зультативности деятельности по ра-

боте с одаренными детьми 

по графику 

ежегодно 

Зам. директора, 

учителя-пред-

метники 

Отчеты о результа-

тах олимпиад, 

справка, общелицей-

ский рейтинг 

 

 

30 

Формирование системы поощрений 

обучающихся за высокие резуль-

таты в образовательной деятельно-

сти, поощрение победителей и при-

зеров предметных олимпиад 

по графику 

ежегодно 

Зам. директора, 

учителя-пред-

метники 

Отчеты о результа-

тах олимпиад, 

справка, приказы о 

поощрениях 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план начального общего образованиz 

Учебный план Частного общеобразовательного учреждения «Лицей классического эли-

тарного образования», уровень начального общего образования, (далее - учебный план ЧОУ «Ли-

цей КЭО», учебный план Лицея) разработан на основе следующих нормативных правовых доку-

ментов: 

 

Законы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ); 

 региональный закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 
 

Постановления: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи""; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания". 

 

Приказы: 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 г. N 286"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания" (с изменениями и дополнениями от 24.01.2024); 

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 372 "Об утверждении федеральной об-

разовательной программы начального общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 

Письма:  

 письмо Минпросвещения России от 14.07.2023 N 03-1187 "О направлении информации"; 

 письмо Минобразования Ростовской области от 17.05.2024 № 24/2.1-8000 «О направлении 

рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализую-

щих основные образовательные программы начального общего, основного общего, сред-

него общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2024-

2025 учебный год». 

 

Локальные акты Лицея: 

 Устав Частного общеобразовательного учреждения «Лицей классического элитарного 

образования». 

 

Учебный план Лицея – нормативный правовой документ, обеспечивающий реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования, определяющий общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обуче-

ния). 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400663548/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400663548/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400663548/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400663548/0
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Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» является составной частью программы начального об-

щего образования и полностью отражает специфику образовательной деятельности Лицея, обес-

печивающего качественное общее образование, основанное на лучших традициях фундаменталь-

ного классического образования. 

Организация процесса обучения 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» представляет недельный вариант распределения учеб-

ных часов по образовательной программе начального общего образования. 

Учебный план для 1-4 классов рассчитан на 4-летний нормативный срок освоения образо-

вательных программ начального общего образования.  

Обучение в Лицее ведется: 

 по пятидневной учебной неделе в 1-х классах; 

 по шестидневной учебной неделе во 2-4-х классах. 

Продолжительность урока (академический час) во 2–4-х классах составляет 45 минут. 

Продолжительность уроков в 1-м классе составляет: 

 35 минут в сентябре – декабре; 

 40 минут в январе – мае. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 2-4 классов составляет 34 учебных 

недели, для обучающихся 1 класса – 33 учебные недели.  

Учебный год в 1-4 классах делится на четыре четверти полугодия. Продолжительность 

учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель, II четверть - 8 учебных недель, III 

четверть - 11 учебных недель, IV четверть - 7 учебных недель. Продолжительность каникул со-

ставляет: 

 по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней; 

 по окончании II четверти (зимние каникулы) - 10 календарных дней; 

 по окончании III четверти (весенние каникулы) - 8 календарных дней; 

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

Дополнительные каникулы предоставляются обучающимся 1-го класса в период в феврале. 

Продолжительность урока составляет: 

- во 2—4 классах — 45 минут 

Обучение ведется в первую смену. 

 При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», осуществляется деление 

класса на две группы при наполняемости класса 16 человек и более. Учебная нагрузка учащихся 

Лицея не превышает нормы, определяемой требованиями СанПиН к организации учебной дея-

тельности, и составляет для учащихся 1 класса - 21 час в неделю, для учащихся 2 - 4 класса – 26 

часов в неделю. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими требовани-

ями к расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обуча-

ющихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Домашние задания (по всем учебным предметам) даются обучающимся в таком объеме, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1 классе- 

1 час, во 2 - 3 классах - 1,5 часа, в 4 классе - 2 часа (СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.6.). 

Особенности учебного плана Лицея 

Основными принципами построения учебного плана ЧОУ «Лицей КЭО» являются: 

 обеспечение преемственности между уровнями образования и классами; 

 обеспечение вариативности образования и образовательных программ; 

 развитие интеллектуального, физического, психического и нравственного здоровья 

обучающихся. 

 Учебный план Лицея реализует вышеназванные подходы и ориентирован на дифференци-

ацию обучения, на всесторонне развитие обучающихся, с учетом интересов учащихся, их роди-

телей (законных представителей) и возможностей Лицея. 

Учебный план при этом является одним из инструментов создания условий для самообра-

зования и самоопределения каждого лицеиста как личности и индивидуальности. 

Учебный план лицея состоит из двух взаимосвязанных частей: 
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1) обязательной части (ядра), в нее входят следующие обязательные предметные обла-

сти и обязательные учебные предметы: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение), целями 

обучения которых являются: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения и явления националь-

ной культуры; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому и род-

ному языкам, стремление к их грамотному использованию; 

- реализация в устном и письменном общении потребности в творческом самовыраже-

нии, использовании языка с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий; 

- формирование отношения к правильной устной и письменной речи как показателям об-

щей культуры человека; 

- получение начальных представлений о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, умения ориентиро-

ваться 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; 

- формирование коммуникативных учебных действий, необходимых для успешного уча-

стия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различ-

ных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы; 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, свя-

занного с художественной литературой; 

- формировании потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популяр-

ные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, рас-

ширят кругозор. 

 иностранный язык, основными задачами которой являются: 

- формирование первоначальных представлений о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира; приобретение начального опыта 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инстру-

мента познания мира и культуры других народов; 

- знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; формирова-

ние у обучающихся способности в элементарной форме представлять на иностранном языке род-

ную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе 

с использованием средств телекоммуникации. 

- формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. способ-

ности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение 

и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможно-

стей и потребностей младшего школьника. 

 обществознание и естествознание (окружающий мир), основные задачи которой:  

-   расширение, систематизация и углубление исходных представлений о природных и со-

циальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладение основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобретение целостного взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осо-

знание своей этнической и национальной принадлежности в контексте ценностей многонацио-

нального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ори-

ентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 
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- приобретение опыта эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры; ознакомление с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позво-

лит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказу-

емыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получение возможности осознать свое место в мире на основе единства рационально-науч-

ного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обще-

ством и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре других народов; 

- ознакомление с некоторыми способами изучения природы и общества, освоение уме-

ний проводить наблюдения в природе, ставить опыты, видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием чело-

века. 

 математика и информатика (математика), основными задачами которой являются:  

- ..  научиться использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- ..  овладеть основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- ..  научиться применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

- ..  получать представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; нахо-

дить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и нахо-

дить его значение;  

- ..  познакомиться с простейшими геометрическими формами, научиться распознавать, назы-

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

- ..  приобрести в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентиро-

ванной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интер-

претацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, за-

полнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и про-

гнозы. 

 искусство (изобразительное искусство, музыка) должно обеспечить: 

- формирование основ художественной культуры: представление о специфике изобрази-

тельного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, пер-

воначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- развитие образного мышления, наблюдательности и воображения, учебно-творческих 

способностей, эстетических чувств, формирование основ анализа произведения искусства;  

- формирование эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям действительно-

сти и художественного вкуса; 

- создание основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных 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, уваже-

нии к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появление готовности и способности к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, развитие трудолюбия, оптимизма, способ-

ности к преодолению трудностей, открытости миру, диалогичности; 

- установление осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных ценно-

стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся кон-
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кретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разви-

тие принятия культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 технология (труд (технология) призвана обеспечить:  

- получение начальных представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отра-

жении 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; 

- получение начальных знаний и представлений о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получение общих представлений о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- формирование умений использовать приобретенные 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, 

которое заложит основы творческой деятельности, конструкторско-технологического мышле-

ния, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

 физическая культура (физическая культура) призвана обеспечить понимание значе-

ние занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической 

подготовленности и трудовой деятельности. 

    основы религиозных культур и светской этики, которая должна обеспечить: 

- понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

- умения поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на сво-

боде совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в россий-

ском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознание ценности человеческой жизни, необходимости стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

- развитие первоначальных представлений о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, ста-

новлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Фе-

дерации;  

- ориентацию в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности по-

ступать согласно своей совести; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граж-

данского общества в становлении российской государственности. 

2) части, формируемой участниками образовательного процесса, обеспечивающей ре-

ализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), об-

разовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения, раскрывающей особен-

ности содержания образования с учетом целей и задач Лицея. Часы части учебного плана, фор-

мируемой участниками образовательного процесса, использованы: 
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 для развития содержания базового учебного предмета обязательной части – математика, а 

также учебного предмета «Основы логического мышления» с целью удовлетворения познава-

тельных интересов обучающихся и формирования мыслительных структур, позволяющих в даль-

нейшем перейти к освоению образовательных программ повышенного уровня сложности. 

Основными способами успешной реализации учебного плана ЧОУ «Лицей КЭО» явля-

ются: 

 анализ потребностей всех участников образовательных отношений; 

 психолого-педагогическая диагностика и коррекция образовательного процесса; 

 создание условий для самовыражения и саморазвития каждого обучающегося; 

 повышение профессиональной квалификации педагогов, создание условий, способствую-

щих их творческому росту; 

 укрепление и развитие материально-технической базы Лицея; 

 совершенствование системы всех видов мониторинга и оценки качества образования в 

Лицее. 

Содержание учебного плана 

 Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освое-

ния образовательных программ начального общего образования. В 1–1 классах реализуется Фе-

деральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286). 

Начальное общее образование – уровень общего образования, призванный обеспечить 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; формирование 

основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение принимать, со-

хранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществ-

лять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; укрепление физического и 

духовного здоровья обучающихся. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование личности, активно 

и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; умеющей 

учиться, осознающей важность образования и самообразования для жизни и деятельности, спо-

собной применять полученные знания на практике; личности, социально активной, уважающей 

закон и правопорядок, соизмеряющей свои поступки с нравственными ценностями, осознающей 

свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством, уважающей других людей, умеющей 

вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения об-

щих результатов, ориентирующейся в мире профессий, понимающей значение профессиональ-

ной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 Эффективное достижение указанных целей возможно при реализации следующей модели 

учебного плана на уровне начального общего образования (приложение 1, 2).  

Приложение 1 

 

Учебный план (недельный) 

по образовательной программе начального общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования 

(1 класс - 5-дневная учебная неделя, 2-4 - 6-дневная учебная неделя) 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

Классы 

 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

1 класс 2 

класс 

3 класс 4 класс  

 Обязательная часть      

Русский язык 5 5 5 5 20 
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Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранные языки Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (Окру-

жающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство  

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Труд (технология)  1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
0 3 3 2  8  

Математика и 

информатика 

Основы логического 

мышления 

0 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 
Математика 

 

0 1 1 1 3 

Иностранные языки Английский язык 0 1 1 0 2 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов (не менее 2954 и не более 3345 по 

ФГОС НОО) 

693 850 850 884 3277 

Недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21    21 

Недельная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

 26 26 26 76 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная санитарными правилами и ги-

гиеническими нормативами, при 6-дневной 

учебной неделе 

21 26 26 26 99 

 
Основой деятельности педагогического коллектива Лицея в соответствии с основной об-

разовательной программой является фундаментальная базовая подготовка по учебным предме-

там учебного плана, которому соответствует методическое и информационное обеспечение 

учебно-воспитательного процесса. 

 Учебно-методические комплексы, обеспечивающие реализацию учебного плана, отра-

жают преемственность содержания начального, основного и среднего общего образования и вхо-

дят в федеральные перечни учебников, утвержденные приказом Министерства просвещения РФ 

от 21 сентября 2022 г. N 858 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использова-

ния исключенных учебников" (с изменениями и дополнениями). 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/405590287/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/405590287/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/405590287/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/405590287/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/405590287/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/405590287/0
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Учебный план лицея разработан с учетом текущих условий подготовки обучающихся, 

кадрового, программно-методического и материально – технического обеспечения образователь-

ной деятельности. Взятые за основу нормативные документы, позволили сконструировать учеб-

ный план лицея, отражающий его самостоятельность в выборе образовательной деятельности, 

позволяющей реализовать требования Федерального государственного образовательного стан-

дарта на высоком качественном уровне. 

 
3.1.1. Примерный план внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности ЧОУ «Лицей КЭО» разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства просве-

щения России от 31.05.2021 № 286, постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", с учетом методических рекомендаций по организации внеурочной деятель-

ности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стан-

дартов начального общего и основного общего образования, содержащихся в письме Минпро-

свещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 и обеспечивает учет индивидуальных особенно-

стей и потребностей обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Общие положения. 

План внеурочной деятельности ЧОУ «Лицей КЭО» разработан с учетом особенности и 

специфики программы начального общего образования.  

План внеурочной деятельности определяет:  

1. Основные направления развития личности обучающихся; 

2. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности;  

            3. Количество часов внеурочной деятельности.  

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятель-

ность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, обеспечивать гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проект-

ную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Часы внеурочной деятельности рекомендуется использовать на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучаю-

щихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в пре-

одолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием организации вне-

урочной деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей 

программой воспитания лицея. 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд особенностей ор-

ганизации образовательного процесса в лицее:  

 Направленность на развитие интеллектуальных и творческих способностей, личностных 

достижений обучающихся, формирование универсальных учебных действий;  

 Создание образовательной среды, стимулирующей творчество, исследовательскую ак-

тивность, инициативность обучающихся;  

 Предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям направлений и курсов 

для осуществления внеурочной деятельности; 

 Интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через един-

ство целевых установок и форм организации образовательного процесса, реализацию межпред-

метных проектов.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возмож-

ности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться воз-

можности специализированных лагерей, летних школ, пришкольных лагерей.  

 Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня, имеет форму аудитор-

ных и внеаудиторных занятий.  

https://1obraz.ru/#/document/99/351296491/XA00LTK2M0/
https://1obraz.ru/#/document/99/351296491/XA00LTK2M0/
https://1obraz.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/
https://1obraz.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/
https://1obraz.ru/#/document/99/607175848/XA00LUO2M6/
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Задачи внеурочной деятельности:  

1. Развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его нравствен-

ных качеств; 

2. Формирование у обучающихся целостного и эмоционально-образного восприятия 

мира; 

3. Формирование умений учиться и способности к организации своей деятельности – уме-

ние принимать, сохранять цели и следовать им в процессе деятельности, планировать свою дея-

тельность, осуществлять её контроль и оценку. 

4. Создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных и культур-

ных ценностей, воспитание уважения к истории и культуре своего и других народов; 

5. Становление гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

6. Укрепление физического, духовного и социального здоровья обучающихся. 
 

 

Примерный план внеурочной деятельности (недельный) в ЧОУ «Лицей КЭО»  

(1-4 классы) 

  

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Классы/часы 

1 2 3 4 

Внеурочные занятия патриоти-

ческой, нравственной и экологи-

ческой тематики 

«Разговоры о 

важном» 

Разговор или беседа с 

обучающимися 

1 1 2 2 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Хореография Танцевальная студия 2 2 2 2 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

Шахматы Учебный курс 1 2 2 2 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Театр Театральная студия 2 2 2 2 

В мире 

музыкальных 

звуков 

Хоровая студия 2 2 2 2 

Недельный объем внеурочной деятельности 8 9 10 10 

Объем внеурочной деятельности за год 264 306 340 340 

Общий объем внеурочной деятельности 1250 

 

Режим организации внеурочной деятельности. 

  Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей во вне-

урочное время. Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не 

менее 45 минут. Продолжительность занятий – 40 минут. Количество используемых часов не бо-

лее 10 в неделю на каждый класс (по выбору). 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом участия лице-

иста в деятельности, это его духовно-нравственное приобретение, благодаря участию в любом 

виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). 

Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело до-

стижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совершённые 

действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его компетентности, идентич-

ности.  
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Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание социаль-

ной реальности и повседневной жизни. 

Формы внеурочной деятельности: 

Этические и познавательные беседы, ролевые игры, предметные, олимпиады, образова-

тельные экскурсии; посещение кинотеатров, театров, музеев; занятие в кружках, секциях и т.д. 

 

Второй уровень результатов – формирование позитивного отношения лицеистов к базо-

вым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), цен-

ностного отношения к социальной реальности. 

Формы внеурочной деятельности 

Дебаты, тематические диспуты, деловые игры, дидактический театр, интеллектуальные 

клубы, экскурсии, коллективно-творческие дела, концерты, инсценировки, трудовые дела, 

школьные спортивные турниры, туристский поход, краеведческий клуб, поисковые исследова-

ния, социальные акции и т.д. 

 

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного дей-

ствия. Взаимодействие лицеистов с социальными субъектами за пределами лицея, в открытой 

общественной среде. 

Формы внеурочной деятельности 

Социально-моделирующие игры, исследовательские проекты, конференции, интеллекту-

альные марафоны, проблемно-ценностные дискуссии, досугово-развлекательные акции, художе-

ственные акции школьников в окружающем школу социуме, спортивные и оздоровительные ак-

ции, поисково-краеведческие экспедиции и т.д.   

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития обучающихся; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в каче-

стве базовой нами рассмотрена следующая организационная модель.  Для организации внеуроч-

ной деятельности в соответствии с ФГОС НОО в ЧОУ «Лицей КЭО» разработаны: 

- учебный план Лицея, а именно, через часть, формируемую участниками образовательной 

деятельности (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, научное общество лицеи-

стов, научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

- дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые Лицеем (внутрилицей-

ская система дополнительного образования); 

- образовательные программы организаций дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта; 

- организация деятельности ученических сообществ; 

- программы развития воспитательных систем классов;  

- программы деятельности педагогических работников (педагога-организатора, педагога-

психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования; 

- программы инновационной (экспериментальной) деятельности по разработке, апроба-

ции, внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные 

особенности. 
 

3.2. Система условий реализации программы начального общего образования 
 

3.2.1. Кадровые обеспечение условий реализации программы 
 

Требования к педагогическим кадрам в ЧОУ «Лицее КЭО»: 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представле-

ний и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 
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 способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к анализу 

и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, зару-

бежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возмож-

ность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагоги-

ческих результатов; 

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и сов-

местной рефлексии с другими субъектами образовательного процесса; 

 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, мо-

делирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной дея-

тельности; 

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освое-

нию социального опыта; 

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпре-

тации информации в условиях нарастания информационных потоков; 

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога. 
 

В лицее работает высокопрофессиональный коллектив учителей-единомышленников. Де-

мократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию творческого потен-

циала педагогов, что реализует одну из основных задач школы: создание развивающей среды для 

участников образовательного процесса. 
 

Характеристика педагогического состава, приннмающего участие в реализации про-

грамы 
 

Показатель  Количество 

(человек) 

% 

1. Общая численность 14 100 

2. Образование    

Ученая степень доктора наук 1 7 

Ученая степень кандидата наук 0 0 

Высшее образование 14 100 

3. Квалификация   

Высшая квалификационная категория 8 57 

Первая квалификационная категория 1 7 

4. Педагогический стаж   

От 5 до 10 лет 3 21 

От 10 до 20 лет 2 14 

Свыше 20 лет 9 64  

5. Возрастной состав   

От 25 до 35 лет 1 7 

Свыше 35 лет 13 93 

 

Педагогический коллектив ЧОУ «Лицея КЭО» обладает достаточной степенью професси-

ональной подготовки к реализации инновационных проектов и обладает опытом творческой про-

ектной деятельности.  

Учителя ЧОУ «Лицея КЭО» принимают участие в различных конкурсах педагогического 

мастерства в рамках  национального проекта «Образование», демонстрируя высокий профессио-

нальный уровень. 

Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной компетентности учи-

телей осуществляется посредством обучения их на курсах повышения квалификации, участия в 
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семинарах-практикумах, конференциях, мастер-классах, круглых столах, методической работы 

на базе кафедр Лицея. 

     Формы повышения квалификации в ЧОУ «Лицей КЭО»: 

 взаимопосещение и анализ уроков (в течение года); 

 индивидуальные консультации; 

 работа над единой методической темой. 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

 

 Все педагогические работники ЧОУ «Лицей КЭО» в обязательном порядке проходят повы-

шение квалификации не реже 1 раза в три года.     

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работ-

ников образования к реализации ФГОС начального общего образования:  

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования;  

 принятие идеологии ФГОС начального общего образования;  

 освоение новой системы требований к структуре программы, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучаю-

щихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

 

Одним из условий реализации ФГОС начального общего образования является создание 

и функционирование системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятель-

ности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

 

 

Организация методической работы 

 

Мероприятие Сроки прове-

дения 

Ответственный Подведение итогов, об-

суждение результатов 

Ознакомление с нормативно-

правовой базой  ФГОС НОО 

и ее обновлением 

постоянно Зам. директора  Заседание педагогиче-

ского совета 

Внесение дополнений в 

планы по самообразованию с 

целью изучения требований 

ФГОС 

постоянно Зав. кафедрами   Заседание педагогиче-

ского совета 

Посещение курсов по реали-

зации стандартов второго по-

коления 

постоянно Директор лицея Совещание пед. коллек-

тива 

Методическая помощь учи-

телям по созданию системы 

уроков в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ООО 

постоянно Зам дир. по УМС ОП 

и оценке качества об-

разования 

Заседание педагогиче-

ского совета 

«Современные информаци-

онные технологии обучения 

в деятельности учителя – за-

лог успешной реализации об-

новленных ФГОС» - семи-

нар- практикум 

ноябрь еже-

годно 

Зав кафедрами   Заседание педагогиче-

ского совета 
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Экспертиза рабочих про-

грамм, тематических планов. 

Утверждение ООП НОО 

август еже-

годно 

Зам директора Рабочее совещание  

«Внедрение современных 

образовательных технологий 

в условиях реализации об-

новленных ФГОС» - обмен 

опытом 

май ежегодно Зав. кафедрами   Заседание педагогиче-

ского совета 

 

3.2.2. Финансовое обеспечение реализации программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется за счет 

средств, поступающих от оплаты за обучение по основным и дополнительным образовательным 

программам, в соответствие со сметой доходов-расходов образовательной ЧОУ «Лицей КЭО», 

утверждаемой на каждый учебный год. 

 
3.2.3. Материально- технические условия реализации программы  

начального общего образования 

Работа всего персонала ЧОУ «Лицей классического элитарного образования» направлена 

на создание комфортной образовательной среды и безопасных условий обучения. Материально-

техническое оснащение и оборудование учебных и вспомогательных помещений соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям пожарной безопасности. Условия труда 

работников и образовательной деятельности обучающихся созданы в соответствии с требовани-

ями охраны труда, что подтверждено результатами проведенной в 2021 году СОУТ.  

Материальная база Лицея в существенно обновилась в 2021 году благодаря переводу об-

разовательного процесса в новое здание, в котором после проведения капитального ремонта со-

зданы все условия для стимулирования интеллектуальной, творческой и физической активности 

обучающихся. Все учебные кабинеты оснащены комплектами новой мебели, кабинеты началь-

ной школы оборудованы регулируемыми партами. Здание обеспечено беспроводным интернет 

Wi-Fi. В учебных кабинетах биологии, химии, физики размещено лабораторное оборудование, 

учебные микроскопы, демонстрационные приборы; профильные кабинеты оснащены интерак-

тивными досками, во всех административных и учебных кабинетах установлены новые компью-

теры; кабинет информатики оснащен ноутбуками Samsung NP-450R5E-X03i5-

3230M/4Gb/500Gb/W8/Silver, размер – 15.6.  

С целью развития творческого потенциала учеников, организации театральных постано-

вок и проведения культурно-массовых мероприятий приобретено и установлено в актовом зале 

сценическое, звуковое и световое оборудование.  В рекреациях установлены теннисные столы, 

организован настольные и настенные шахматные доски. Помещение психолого-педагогической 

службы оснащено новой специализированной мебелью, аппаратными комплексами психологи-

ческой диагностики и коррекции: «Реакор», «ИБИС», «Колибри», «Море словесности». Инфор-

мационно-библиотечный фонд Лицея пополнен новыми учебниками, учебными и учебно-мето-

дическими пособиями.  Игровая зона для учащихся начальной школы оснащена магнитными 

настенными досками для рисования. Образовательный процесс в Лицее организован с использо-

ванием демонстрационных карт и таблиц, электронных плакатов, электронных учебных пособий, 

мультимедийного оборудования. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках образовательной про-

граммы начального общего образования лицей располагает следующими учебными кабинетами 

для проведения практических занятий. 

 

№ 

кабинета 

Уровень  образова-

ния, вид образователь-

ной программы 

Наименование оборудованных учебных ка-

бинетов, объектов для проведения практиче-

ских занятий с перечнем основного оборудо-

вания 

Общее образование: программа начального общего образования 
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Предметы, дисциплины (модули):  

№201, 202, 

203, 204 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Логика 

Родной язык 

Комплект мебели, беспроводной интернет WiFi,  

Ноутбук Samsung NP-450R5E- X03 i5-

3230M/4Gb/500Gb/W8/Silver, размер – 15.6, Те-

левизор Sharp LC-39LE65, диагональ 39, ком-

плект таблиц демонстрационных для 1-4 классов, 

балансир, обучающие игры по предметам учеб-

ного плана. 

№404 Труд (технология) Комплект мебели, беспроводной интернет WiFi,  

персональный компьютер NP-450R5E- X03 i5-

3230M/4Gb/500Gb/W8/Silver, размер – 15.6 - 1 

шт; персональные компьютеры - S145-15API, 

15.6", AMD Ryzen 3 3200U 2.6ГГц, 8ГБ, 256ГБ 

SSD, AMD Radeon Vega 3, Free DOS, 

81UT000URK, черный – 24 шт.; телевизор Sharp 

LC-39LE65, диагональ 39. 

№504 Музыка 

Изобразительное искус-

ство 

Комплект мебели, беспроводной интернет WiFi,  

Ноутбук Samsung NP-450R5E- X03 i5-

3230M/4Gb/500Gb/W8/Silver, размер – 15.6, Те-

левизор Sharp LC-39LE65, диагональ 39 порт-

реты русских и зарубежных композиторов; 

аудиокассеты серии «Величайшие композиторы 

мира»; CD «Энциклопедия музыкальных инстру-

ментов (интерактивная энциклопедия о более 

200 музыкальных инструментах); портреты рус-

ских и зарубежных художников; коллекция DVD 

«Шедевры мировой живописи»; комплекты ре-

продукций; слайд-альбомы; таблицы по изобра-

зительному искусству 

№205 Английский язык Комплект мебели, беспроводной интернет WiFi,  

Ноутбук Samsung NP-450R5E- X03 i5-

3230M/4Gb/500Gb/W8/Silver, размер – 15.6, Те-

левизор Sharp LC-39LE65, диагональ 39, Доку-

мент-камера AverVision F30, мультимедийное 

оборудование для аудирования, учебные бан-

неры, мультимедийные курсы по английскому 

языку 

Гимнастиче-

ский зал 

Физическая культура Гимнастический зал для проведения занятий,  

вспомогательные помещения (раздевалка, туалет 

и др.), волейбольные стойки универсальные, во-

рота для мини-футбола, маты поролоновые (2 × 1 

× 0,1 м), шведская стенка, мячи, свисток игровой, 

секундомер однокнопочный, сетки для футболь-

ных ворот, флажки разметочные, скакалки  

 

3.2.4. Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего 

образования 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации программы 

начального общего образования являются (п. 25 Стандарта): 
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 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к уровню начального общего образования с учётом специфики воз-

растного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо-

вательных отношений; 

 диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень лицея); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная ра-

бота, развивающая работа, просвещение); 

 осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ сопро-

вождения участников образовательных отношений, развития психологической службы 

лицея. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетенций 

 педагога 

№ 

п/п 
Базовые ком-

петенции педа-

гога 

Характеристики компетенций 
Показатели оценки 

компетенцийи 

1. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и воз-

можности обучаю-

щихся 

Данная компетенция является вы-

ражением гуманистической пози-

ции педагога. Она отражает ос-

новную задачу педагога — рас-

крывать потенциальные возмож-

ности обучающихся. Данная ком-

петенция определяет позицию пе-

дагога в отношении успехов обу-

чающихся. Вера в силы и возмож-

ности обучающихся снимает об-

винительную позицию в отноше-

нии обучающегося, свидетель-

ствует о готовности поддержи-

вать ученика, искать пути и ме-

тоды, отслеживающие успеш-

ность его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающе-

муся. Можно сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в об-

разовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамот-

ное педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положитель-

ные стороны у каждого обучаю-

щегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индиви-

дуально-ориентированные обра-

зовательные проекты 

1.2. Интерес к внут-

реннему миру обуча-

ющихся 

Интерес к внутреннему миру обу-

чающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и воз-

растных особенностей, но и вы-

страивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индиви-

дуальные особенности обучаю-

щихся. Данная компетенция опре-

деляет все аспекты педагогиче-

ской деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику обу-

чающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивиду-

альные предпочтения (индивиду-

альные образовательные потреб-

ности), возможности ученика, 

трудности, с которыми он сталки-

вается; 
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— умение построить индивидуа-

лизированную образовательную 

программу; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учётом индиви-

дуальных характеристик внут-

реннего мира 

1.3. Открытость к при-

нятию других пози-

ций, точек зрения (не-

идеоло-гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предпола-

гает, что педагог не считает един-

ственно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в 

случаях достаточной аргумента-

ции. Педагог готов гибко реагиро-

вать на высказывания обучающе-

гося, включая изменение соб-

ственной позиции 

— Убеждённость, что истина мо-

жет быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обучаю-

щихся 

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль пе-

дагогической деятельности. За-

ключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, пози-

цию педагога в глазах обучаю-

щихся 

— Ориентация в основных сфе-

рах материальной и духовной 

жизни; 

— знание материальных и духов-

ных интересов молодёжи; 

— возможность продемонстриро-

вать свои достижения; 

— руководство кружками и сек-

циями 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способ-

ствует сохранению объективно-

сти оценки обучающихся. Опре-

деляет эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоци-

онально-напряжённых ситуаций 

1.6. Позитивная 

направленность на пе-

дагогическую дея-

тельность. Уверен-

ность в себе 

В основе данной компетенции ле-

жит вера в собственные силы, соб-

ственную эффективность. Спо-

собствует позитивным отноше-

ниям с коллегами и обучающи-

мися. Определяет позитивную 

направленность на педагогиче-

скую деятельность 

 

 

 

 

 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная са-

мооценка 

2.Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1.Умение перевести 

тему урока в педагоги-

ческую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффек-

тивное целеполагание в 

учебном процессе. Обеспе-

 Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; — осозна-

ние нетождественности темы урока и 

цели урока; — владение конкретным 
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чивает реализацию субъ-

ект-субъектного подхода, 

ставит обучающегося в по-

зицию субъекта деятельно-

сти, лежит в основе форми-

рования творческой лично-

сти 

набором способов перевода темы в за-

дачу 

2.2.Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно воз-

растным и индивиду-

альным особенностям 

обучающихся 

 Она направлена на инди-

видуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

Знание возрастных особенностей обуча-

ющихся; — владение методами перевода 

цели в учебную задачу в конкретном воз-

расте 

3.Мотивация учебной деятельности 

3.1.Умение обеспе-

чить успех в деятель-

ности 

Компетенция, позволяю-

щая обучающемуся пове-

рить в свои силы, утвер-

дить себя в глазах окружа-

ющих, один из главных 

способов обеспечить пози-

тивную мотивацию учения 

Знание возможностей конкретных уче-

ников; — постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2.Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценива-

ние служит реальным ин-

струментом осознания 

обучающимся своих до-

стижений и недоработок. 

Без знания своих результа-

тов невозможно обеспе-

чить субъектную позицию 

в образовании 

Знание многообразия педагогических 

оценок; — знакомство с литературой по 

данному вопросу; — владение различ-

ными методами оценивания и их приме-

нение 

3.3.Умение превра-

щать учебную задачу 

в личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетенций, обеспечива-

ющих мотивацию учебной 

деятельности 

Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; — ориентация в куль-

туре; — умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации лич-

ных планов 

4.Информационная компетентность 

4.1.Компетент-

ность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его практи-

ческого применения, что явля-

ется предпосылкой установле-

ния личностной значимости 

учения 

Знание генезиса формирования предмет-

ного знания (история, персоналии, для 

решения каких проблем разрабатыва-

лось); — возможности применения по-

лучаемых знаний для объяснения соци-

альных и природных явлений; — владе-

ние методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олим-

пиад: региональных, российских, меж-

дународных 

4.2.Компетент-

ность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения зна-

ния и формирования умений, 

предусмотренных програм-

мой. Обеспечивает 

Знание нормативных методов и мето-

дик; — демонстрация личностно ориен-

тированных методов образования; — 

наличие своих находок и методов, автор-

ской школы; — знание современных до-

стижений в области методики обучения, 
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индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

в том числе использование новых ин-

формационных технологий; — исполь-

зование в учебном процессе современ-

ных методов обучения 

4.3 Компетент-

ность в субъектив-

ных условиях дея-

тельности (знание 

учеников и учеб-

ных коллективов) 

Позволяет осуществить инди-

видуальный подход к органи-

зации образовательного про-

цесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего индиви-

дуальные особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики ин-

дивидуальных особенностей (возможно, 

со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии 

в организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проек-

тов на основе личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллек-

тивов в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивиду-

альных особенностей и их учёт в своей 

деятельности 

4.4.Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педаго-

гической деятельности. 

Современная ситуация быст-

рого развития предметных об-

ластей, появление новых педа-

гогических технологий пред-

полагает непрерывное обнов-

ление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает же-

лание и умение вести самосто-

ятельный поиск 

— Профессиональная любознатель-

ность; 

— умение пользоваться различными ин-

формационно-поисковыми технологи-

ями; 

— использование различных баз данных 

в образовательном про 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение разра-

ботать образова-

тельную про-

грамму, выбрать 

учебники и учеб-

ные комплекты 

Умение разработать образова-

тельную программу является 

базовым в системе профессио-

нальных компетенций. Обес-

печивает реализацию прин-

ципа академических свобод на 

основе индивидуальных обра-

зовательных программ. Без 

умения разрабатывать образо-

вательные программы в совре-

менных условиях невозможно 

творчески организовать обра-

зовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами целе-

направленного влияния на 

развитие обучающихся. 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по содер-

жанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характери-

стик обучающихся; 

— обоснованность используемых обра-

зовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей 

в разработке образовательной про-

граммы, индивидуального учебного 

плана и индивидуального образователь-

ного маршрута; 
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Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять пре-

подавание на различных уров-

нях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебни-

ков и учебных комплектов яв-

ляется составной частью раз-

работки образовательных про-

грамм, характер представляе-

мого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности 

к началу педагогической дея-

тельности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методи-

ческих комплектов, используемых в об-

разовательных учреждениях, рекомен-

дованных органом управления образова-

нием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, ис-

пользуемых педагогом 

5.2.Умение прини-

мать решения в 

различных педаго-

гических ситуа-

циях 

Педагогу приходится посто-

янно принимать решения: 

— как установить дисци-

плину; 

— как мотивировать академи-

ческую активность; 

— как вызвать интерес у кон-

кретного ученика; 

— как обеспечить понимание 

и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть педа-

гогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие пра-

вила), так и творческие (креа-

тивные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических си-

туаций, требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтитель-

ности при выборе того или иного реша-

ющего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных си-

туаций; 

— примеры разрешения конкретных пе-

дагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1.Компетент-

ность в установле-

нии субъект-субъ-

ектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической пе-

дагогики. Предполагает спо-

собность педагога к взаимопо-

ниманию, установлению отно-

шений сотрудничества, спо-

собность слушать и чувство-

вать, выяснять интересы и по-

требности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в помога-

ющие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2. Компетент-

ность в обеспече-

Добиться понимания учеб-

ного материала — главная за-

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 
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нии понимания пе-

дагогической за-

дачи и способах 

деятельности 

дача педагога. Этого понима-

ния можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных зна-

ний или умений и путём де-

монстрации практического 

применения изучаемого мате-

риала 

— свободное владение изучаемым мате-

риалом; 

— осознанное включение нового учеб-

ного материала в систему освоенных 

знаний обучающихся; 

— демонстрация практического приме-

нения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3. Компетент-

ность в педагоги-

ческом оценива-

нии 

Обеспечивает процессы сти-

мулирования учебной актив-

ности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы форми-

рования личностного "Я" обу-

чающегося, пробуждает твор-

ческие силы. Грамотное педа-

гогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оценива-

нию в педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти ме-

тоды на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4. Компетент-

ность в организа-

ции информацион-

ной основы дея-

тельности обучаю-

щегося 

Любая учебная задача разре-

шается, если обучающийся 

владеет необходимой для ре-

шения информацией и знает 

способ решения. Педагог дол-

жен обладать компетентно-

стью в том, чтобы осуще-

ствить или организовать поиск 

необходимой для ученика ин-

формации 

— Свободное владение учебным мате-

риалом; 

— знание типичных трудностей при изу-

чении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск до-

полнительной информации, необходи-

мой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки само-

оценки для построения информацион-

ной основы деятельности (ученик дол-

жен уметь определить, чего ему не хва-

тает для решения задачи) 

6.5. Компетент-

ность в использо-

вании современ-

ных средств и си-

стем организации 

учебно-воспита-

тельного процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного про-

цесса 

— Знание современных средств и мето-

дов построения образовательного про-

цесса; 

— умение использовать средства и ме-

тоды обучения, адекватные поставлен-

ным задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным ха-

рактеристикам; 

— умение обосновать выбранные ме-

тоды и средства обучения 
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6.6. Компетент-

ность в способах 

умственной дея-

тельности 

Характеризует уровень владе-

ния педагогом и обучающи-

мися системой интеллектуаль-

ных операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными опера-

циями; 

— умение сформировать интеллектуаль-

ные операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекват-

ных решаемой задаче 

 

Педагогическая поддержка осуществляется учителями, как в процессе обучения, так и в 

процессе создания дополнительных пространств самореализации учащихся лицея, с учетом уроч-

ной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнеров в 

поддержке детских объединений, методического обеспечения социальной деятельности и фор-

мирования социальной среды лицея. Основными формами педагогической поддержки с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей пе-

рехода из младшего школьного возраста в подростковый являются: групповые и ролевые игры, 

тренинги, учебное сотрудничество, совместная деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссии, творческие мастерские. Процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в настоящем 

или будущем. Для организации и проведения групповых и ролевых игр  (на развитие компетен-

ций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, обществен-

ных организаций и другие значимые взрослые.  

Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно-деятельност-

ного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество 

со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение ученика от освоения новых коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки соци-

альной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различ-

ных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Важным условием педагогической поддержки лицеистов является их включение в обще-

ственно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 

практик осуществляется педагогами совместно с родителями воспитанников, квалифицирован-

ными представителями общественных организаций, учреждений культуры. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников  

образовательного процесса на уровне начального общего образования в  

ЧОУ «Лицей КЭО» 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Основные формы сопровождения 

 
 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая 
работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза 
Диагностика 

Коррекционная работа 
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3.2.5. Информационно – методические условия реализации программы 

 начального общего образования 

 

При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся, ро-

дителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего пери-

ода обучения должен обеспечивается доступ к информационно-образовательной среде лицея. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образователь-

ных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентности участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны;  

 единая информационно-образовательная среда региона;  

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

 предметная информационно-образовательная среда;  

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

 информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются: 

  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

Сохранение 
и укрепление пси-

хологического 
здоровья 

 

Мониторинг 
возможностей 

и 
способностей 

очающихся 

Психолого-педаго-ги-
ческая поддержка 

участников олимпиад-
ного движения 

Выявление 
и поддержка 
одарённых 

детей 

Выявление 
и поддержка де-

тей с особыми 
образователь-

ными потребно-

Формирование 
ценности здоровья 
и безопасного об-

раза жизни 

 
Развитие 

экологической 
культуры 

 
 

Дифференциация 
и индивидуализация 

обучения 
 

Обеспечение осознан-
ного и ответственного 

выбора дальнейшей про-
фессиональной сферы 

деятельности 

Формирование комму-
никативных навыков в 

разновозрастной и сре-
десверстников 

 Поддержка детских 
объединений и учени-
ческого самоуправле-

ния 
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 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопро-

изводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным тре-

бованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-

ников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями соци-

альной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать 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 синтак-

сического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структу-

рирования текста средствами текстового редактора;  

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут-

никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образователь-

ного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль-

ных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализирован-

ных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объек-

тов; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучива-

ния видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения медиа сообщений 

в информационной среде образовательного учреждения;  

 поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио и видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представле-

ния и анализа данных;  

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение ме-

стонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;  
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 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инстру-

ментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисо-

ванной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (ин-

дустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуни-

кационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его ре-

ализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио 

и видеоматериалов, результатов творческой, научно- исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обуча-

ющихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сце-

нической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соот-

ветствующей требованиям ФГОС направлено на получение широкого, постоянного и устойчи-

вого доступа всех участников образовательного процесса к информации, связанной с реализа-

цией программ всех уровней обучения, планируемыми результатами, организацией образова-

тельного процесса и условиями его осуществления. Обеспеченность Лицея учебной и методиче-

ской литературой позволяет проводить образовательный процесс в полном объеме.  

Информационная система Лицея позволяет решать следующие задачи: 

 повышение качества образования через активное внедрение информационных техно-

логий; 

 обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; 

 использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов; 

 создание условий для взаимодействия семьи и педагогических работников Лицея че-

рез единое информационное пространство; 

 повышение оперативности при осуществлении документооборота, составления отче-

тов по движению контингента обучающихся, формирование обобщенных данных для заполнения 

статистических отчетностей; 

 проведение педагогических советов, методических семинаров, родительских собра-

ний с использованием компьютерных презентаций и т.д. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и элек-

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учеб-

ных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет; 
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 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выполнен-

ных им работ и результатов выполнения работ; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов проме-

жуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация кото-

рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством 

сети Интернет. 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается со-

ответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддержи-

вающих. 

 

Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

о наличии фонда дополнительной литературы 

№ 

п/п 

Вид образовательных ресурсов Количество эк-

земпляров 

1 Объем фондов библиотеки всего 10131 

 из него  

1.1 Учебники 5939 

1.2 Учебно-методические пособия 3768 

1.3 Художественная литература 210 

1.4 Справочный материал 214 

2 Периодические издания 8 

3 Наличие интерактивного электронного контента по всем учеб-

ным предметам, в том числе содержание предметных областей, 

представленное учебными объектами, которыми можно манипу-

лировать, и процессами, в которые можно вмешиваться (элек-

тронные учебники и учебные пособия, электронные интерактив-

ные демонстрационные материалы, электронные интерактивные 

практикумы) 

29 

 

Наличие электронных образовательных и информационных ресурсов и периодических 

изданий по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам  

 

№ Наименование элек-

тронных образова-

тельных и информа-

ционных ресурсов и 

периодических изда-

ний 

Наличие электронных образовательных и информационных 

ресурсов 

1. Библиотеки, в том 

числе цифровые 

(электронные) биб-

лиотеки, обеспечива-

ющие доступ к про-

фессиональным базам 

данных, информаци-

онным справочным и 

поисковым системам, 

1. rusneb.ru - Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

2. www.rsl.ru - Электронная библиотека Российской Государ-

ственной Библиотеки (РГБ) 

3. svetapp.rusneb.ru – Библиотека мировой литературы в мобиль-

ном приложении 

4. nlr.ru - Российская национальная библиотека (РНБ) 

5. www.prlib.ru/collections - Президентская библиотека им. Б.Н. 

Ельцина 

6. www.rasl.ru - Библиотека Российской Академии наук (БАН) 

https://rusneb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
https://www.prlib.ru/collections
http://www.rasl.ru/
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№ Наименование элек-

тронных образова-

тельных и информа-

ционных ресурсов и 

периодических изда-

ний 

Наличие электронных образовательных и информационных 

ресурсов 

а также иным инфор-

мационным ресурсам 

7. www.shpl.ru - Электронная библиотека Государственной пуб-

личной исторической библиотеки России (ГПИБ) 

8. biblio.imli.ru - Электронная библиотека Института мировой ли-

тературы им. А.М. Горького (ИМЛИ РАН) 

9. arch.rgdb.ru - Национальная электронная детская библиотека 

(НЭДБ) 

10. cyberleninka.ru - Научная электронная библиотека «КиберЛе-

нинка» (CyberLeninka) 

11. www.gnpbu.ru - Информационный центр «Библиотека имени К. 

Д. Ушинского» РАО (Научная педагогическая библиотека 

имени К. Д. Ушинского) 

12. elib.gnpbu.ru – Научная педагогическая электронная библиотека 

13. uchebnik.mos.ru/catalogue?types=literature - Библиотека МЭШ 

(Библиотека «Московской электронной школы») 

14. electro.nekrasovka.ru - Центральная универсальная научная биб-

лиотека имени Н.А. Некрасова» (ГБУК города Москвы «Цен-

тральная библиотека им. Н.А. Некрасова») 

15. www.mgounb.ru - Мурманская государственная областная уни-

версальная научная библиотека 

16. kolanord.ru – Электронная библиотека «Кольский север». 

17. rgub.ru - Российская государственная библиотека для молодёжи 

18. ellib.gpntb.ru - Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России (Электронная библиотека ГПНТБ России) 

19. www.elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

20. catalog.libfl.ru - Библиотека иностранной литературы имени 

М.И. Рудомино 

21. feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека «Рус-

ская литература и фольклор» (ФЭБ) 

22. rvb.ru - Русская виртуальная библиотека 

23. www.rusf.ru - Библиотека русской фантастики 

24. www.bibliorossica.com – БиблиоРоссика 

25. www.litres.ru – Библиотека электронных и аудиокниг 

26. www.litmir.me - Электронная библиотека «Литмир» 

27. runivers.ru – Электронная библиотека российской истории и 

культуры «Руниверс» 

28. www.lib.ru - Библиотека Максима Мошкова 

29. ilibrary.ru - Интернет-библиотека Алексея Комарова 

30. aldebaran.ru – Электронная библиотека «Альдебаран» 

31. www.readingtolstoy.ru – Электронная библиотека произведений 

Л. Толстого 

32. fedordostoevsky.ru – Электронная библиотека Ф.М. Достоев-

ского 

33. tarranova.lib.ru – Электронная библиотека TarraNova 

34. magazines.gorky.media - Электронная библиотека «Журнальный 

зал» 

35. bibliotekar.ru - Электронная библиотека «Библиотекарь.ру» 

36. audiokniga.org - Электронная библиотека «Аудиокнига» 

http://www.shpl.ru/
http://biblio.imli.ru/
https://arch.rgdb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?types=literature
https://nekrasovka.ru/
http://www.mgounb.ru/
http://kolanord.ru/
https://rgub.ru/
http://ellib.gpntb.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://catalog.libfl.ru/
http://feb-web.ru/
https://rvb.ru/
http://www.rusf.ru/
http://www.bibliorossica.com/
https://www.litres.ru/
https://www.litmir.me/
https://runivers.ru/
http://www.lib.ru/
https://ilibrary.ru/
https://aldebaran.ru/
http://www.readingtolstoy.ru/
https://fedordostoevsky.ru/
http://tarranova.lib.ru/
https://magazines.gorky.media/
http://bibliotekar.ru/
https://audiokniga.org/
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№ Наименование элек-

тронных образова-

тельных и информа-

ционных ресурсов и 

периодических изда-

ний 

Наличие электронных образовательных и информационных 

ресурсов 

2. Периодические изда-

ния по всем входящим 

в реализуемые образо-

вательные программы 

учебным предметам, 

курсам, дисциплинам 

(модулям) в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

1. Завуч начальной школы. 

2. История и обществознание для школьников. 

3. Квант. 

4. Литература в школе. 

5. Начальная школа. 

6. Преподавание истории и обществознания в школе. 

7. Родина. 

8. Русская словесность. 

 

 

3.2.6. Целевые ориентиры в системе условий реализации программы начального об-

щего образования в ЧОУ «Лицей КЭО» и механизмы их достижения 

 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе условий 

в ЧОУ «Лицее  КЭО» 

Механизмы достижения целевых ориен-

тиров в системе условий 

1. Наличие локальных нормативно-право-

вых актов и их использование всеми 

субъектами образовательного процесса 

- разработка и утверждение локальных нор-

мативно-правовых актов в соответствии с 

Уставом лицея;  

- внесение изменений в локальные норма-

тивно-правовые акты в соответствии с изме-

нением действующего законодательства;  

- качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности лицея в соответ-

ствии с требованиями ФГОС И ФОП.  

2. Наличие учебного плана, учитываю-

щего разные формы учебной деятельно-

сти в едином образовательном  про-

странстве лицея 

- эффективная система управленческой дея-

тельности; 

-реализация планов работы методического 

объединения, психолого-педагогической  

службы лицея;  

- реализация плана внутреннего и внешнего 

контроля деятельности в лицее. 

3. Наличие учителей, способных реализо-

вать ОП начального общего образова-

ния (по квалификации, по опыту, по 

профессиональным званиям, компетен-

циям, победители профессиональных 

конкурсов, участники проектов, гранто-

держатели и т.п.) 

-подбор квалифицированных кадров для ра-

боты в лицее;  

- повышение квалификации педагогических 

работников;  

- аттестация педагогических работников;  

- мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педаго-

гических работников; 

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4. Обоснованное и эффективное исполь-

зование информационной среды (ло-

-приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; 
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кальной среды, сайта, цифровых обра-

зовательных ресурсов, владение ИКТ-

технологиями учителями) в образова-

тельном процессе 

- реализация графика использования компь-

ютерных классов;  

- повышение профессиональной компетент-

ности педагогических работников по про-

граммам информатизации образовательного 

пространства лицея;  

-качественная организация работы офици-

ального сайта лицея. 
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Ростов-на-Дону, 2024 

  



94 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка………………………………………………………………………… 95 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ…………………………………………………………………………. 95 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся…………………………………………………. 95 

1.2 Направления воспитания…………………………………………………………………… 96 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания…………………………………………….. 97 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ…………………………………………………………….. 104 

2.1 Уклад общеобразовательной организации………………………………………………... 104 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности……………………………... 105 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ…………………………………………………………... 111 

3.1 Кадровое обеспечение……………………………………………………………………… 111 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение………………………………………………….. 111 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями………………………………………………………………………………….. 111 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся……………………………………………………………………………………. 112 

3.5 Анализ воспитательного процесса………………………………………………………… 113 

Примерный календарный план воспитательной работы……………………………………....114 

 



95 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций (далее — Про-

грамма) Лицея КЭО разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правитель-

ства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобр-

науки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания 

для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации систем-

ной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления Лицея КЭО, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институ-

тами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным ду-

ховным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и цен-

ностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской иден-

тичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

Лицея КЭО, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных органи-

заций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, локальными актами Лицея КЭО. Родители (законные представи-

тели) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые за-

креплены в Конституции Российской Федерации.  

Воспитательная деятельность в Лицее КЭО планируется и осуществляется в соответствии 

с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правитель-

ства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федера-

ции в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
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В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции в сфере образования цель воспитания обучающихся в Лицее КЭО: развитие личности, со-

здание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нрав-

ственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, за-

кону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Фе-

дерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в Лицее КЭО: усвоение ими знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально зна-

чимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отно-

шений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеоб-

разовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающи-

мися общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской идентично-

сти, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целе-

направленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции лич-

ности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, си-

стемно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспита-

ния: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрасто-

сообразности. 

1.2 Направления воспитания  
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразо-

вательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, ува-

жения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической куль-

туры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование россий-

ского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и ми-

рового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмо-

ционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и со-

стояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычай-

ных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личност-
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ное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, до-

стижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответствен-

ного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личност-

ных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образо-

вания. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Ро-

дине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявля-

ющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

щий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обще-

стве, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, Лицея, в доступной по возрасту социально зна-

чимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

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

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, вы-

ражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осо-

знающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероис-

поведаний.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, рус-

ского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, твор-

честве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной куль-

туре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятель-

ности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
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Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здо-

рового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информаци-

онной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного пове-

дения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей пси-

хофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельно-

сти. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние лю-

дей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, прино-

сящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образова-

ния. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, ты-

сячелетней истории российской государственности на основе исторического просвеще-

ния, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов дру-

гих людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, Лицея, в том числе самоуправлении, ориенти-

рованный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 
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Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, сво-

его народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Оте-

чества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентирован-

ный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества 

в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежно-

сти). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противо-

речащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивиду-

ального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межре-

лигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспи-

тания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведе-

ние людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в ис-

кусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в со-

хранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного пове-

дения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение ги-

гиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физиче-

скую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физи-

ческого и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
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Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природ-

ным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой дея-

тельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в рос-

сийском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, Лицее КЭО, 

своей местности) технологической и социальной направленности, способный иницииро-

вать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траек-

тории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, по-

требностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их реше-

ния, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направ-

ленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом инди-

видуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвя-

зях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в есте-

ственнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образова-

ния. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тыся-

челетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 

его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформиро-

ванного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защи-

щать историческую правду. 
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Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и пра-

вопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Рос-

сийскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддержи-

вающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентично-

сти. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессиональ-

ного самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки дру-

гих людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 

с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных 

и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоз-

зренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учё-

том соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиоз-

ного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных наци-

ональностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания се-

мьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечествен-

ной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устой-

чивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной куль-

туры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского 

и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоциональ-

ного воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оце-

нивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, тради-

ций в искусстве. 
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Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопас-

ного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, со-

блюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведе-

ния в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического 

здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоциональ-

ного, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, созна-

тельного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняю-

щимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие Ростова-на-Дону, Ростовской области, России, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринима-

тельской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, Ли-

цее, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом 

соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отноше-

ний, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высоко-

технологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятель-

ности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей 

семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на ос-

нове понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ре-

сурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 
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Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-эконо-

мическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной науч-

ной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, ис-

следовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Уклад Лицея Классического элитарного образования 
 

Лицей классического элитарного образования» — это уникальное учебное заведение, ана-

логов которому в нашей стране не существует. 

Многолетний опыт работы с учащимися по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ дал возможность со-

здать совершенно новый образовательный проект, направленный на формирование современной 

российской интеллектуальной и творческой элиты. 

Лицей КЭО был создан 6 февраля 2015 года. Первый набор состоял из двух классов: деся-

того и одиннадцатого. Первый выпуск состоял из 17 человек, все из них получили золотую ме-

даль за успехи в обучении. С каждым годом Лицей рос и развивался в 2017 году произошел пер-

вый набор в 9 класс, в 2018 –первый набор в 7 класс. Первый «первый класс» в Лицее КЭО был 

набран 2020 году.  

Миссия «Лицея КЭО» отчетливо выражена в идее «Sapere aude dives quam scientia» («Дер-

зай знать, знание — богатство») 

Богатство, по нашему глубокому убеждению, это 

 Здоровье 

 Образование 

 Семья 

 Благосостояние 

 Дружба 

Мы сохраняем и развиваем лучшие традиции фундаментального классического образова-

ния. 

Каждый преподаватель Лицея прежде всего Человек с большой буквы. Ведь только обла-

дая высоким уровнем культуры и человечности можно привить эти качества ребёнку. 

У каждого солидный педагогический опыт, богатый арсенал методических средств и при-

ёмов, банк уникальных дидактических материалов, солидный стаж работы в экспертных комис-

сиях, позволяющий на высоком качественном уровне вести занятия, готовить к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, 

а также победам в олимпиадах. 

Особое внимание в Лицее уделяется совместной деятельности лицеистов, преподавателей 

и наставников. Это взаимодействие осуществляется в форме совместных дел. Большая часть 

праздников и мероприятий Лицея проводятся силами лицеистов.  

Одним из самых масштабных школьных дел является празднование дня Лиги КЭО, это 

праздник для всех причастных к Лиге КЭО: обучающихся и их родителей, преподавателей и со-

трудников, выпускников. День лиги КЭО – это день, в который принято делиться радостью с 

окружающими, это день, когда «спасибо» звучит чаще, чем обычно. В Лицее большое внимание 

уделяется воспитанию стремления помогать. Именно поэтому в День Лиги КЭО всегда прово-

дятся благотворительные мероприятия. С 2019 года Лицей активно сотрудничает с благотвори-

тельными фондами: «Я без мамы» и «Старость в радость», а также несколькими приютами для 

животных. В День Лиги КЭО лицеисты совместно с классными наставниками выбирают направ-

ление и форму помощи и осуществляют ее. 

Благотворительность является неотъемлемой частью воспитания лицеистов. Лицей про-

водит благотворительные ярмарки, пешие марафоны, участвует в мероприятиях фондов (сбор 

подарков на новый год, создание новогодних открыток для пожилых людей и многое-многое 

другое). 

Большое внимание в Лицее уделяется патриотическому воспитанию. Лицеисты учатся це-

нить историческое наследие нашей великой Родины. Для этого помимо уроков истории, литера-

туры жизнь лицеиста пронизана делами, призванными привить уважением к родной культуре и 

истории. Несколько раз в год в Лицее проводятся поэтические-музыкальные вечера и литератур-

ные гостиные, посвященные тому или иному периоду отечественной культуры. Одним из самых 

значимых событий лицейской жизни является празднование Дня Победы, 9 мая в Лицее проходит 

открытый поэтический вечер, на котором все желающие ученики читают военные стихи, поют 
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военные песни и вспоминают Великую Победу. К участию в этом вечере также привлекаются 

педагоги и родители.  

Система взаимодействия между учениками разных классов выстроена в формате клубной 

деятельности. В октябре ученики старшей школы формируют клубы, в которые они приглашают 

учеников среднего звена. Еженедельно проходят тематические заседания клубов.  Каждый год 

собираются естественно-научный клуб, страноведческий, клуб интеллектуальных игр, приклад-

ное творчество. В рамках клуба происходит профориентационная работа (лицеисты пробуют 

себя в роли учителей, ученых, ведущих), воспитательная (лицеисты учатся взаимодействовать 

друг с другом, коммуницировать, разрешать конфликты и выстраивать командную работу. 

Одной из важнейших традиций в Лицее является Посвящение. Посвящение проходит в 

два этапа: первоклассников посвящают в лицеисты, а 10 класс посвящается в Лигу КЭО. К этому 

делу всегда присоединяются выпускники прошлых лет. Взаимодействие лицеистов и выпускни-

ков неотъемлемая часть воспитательной работы в Лицее. Общение со студентами и выпускни-

ками ведущих страны является сильно мотивирующим факторов для лицеистов. 

Уважение и любовь к Родине начинается с любви к месту, где ребенок родился и вырос, к 

его малой родине, именно поэтому в рамках воспитательных практик в Лицее проходят экскур-

сии, мастер-классы и погружения в историю родного города. Экскурсии проводятся как силами 

привлеченных специалистов, так и в рамках проектной работы обучающихся. Ученики устраи-

вают экскурсии по центру города, что позволяет им знакомиться с культурным наследием малой 

родины, проникаясь гордостью и любовью к родному краю. Патриотизм воспитывается у лице-

истов с первого класса. Еженедельные торжественные линейки с поднятием флага обозначают 

начало недели, лицеисты стремятся попасть в знаменную группу, так как чувствуют особую при-

частность и уважение к символике Российской Федерации.  

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность  
В Лицее КЭО применяются следующие виды воспитательной деятельности: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных пред-

метов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического про-

свещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на лич-

ность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ори-

ентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках пред-

метов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирую-

щих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобре-

сти опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстни-

ками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы;  

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планиро-

вание и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Внеурочная деятельность  

В рамках внеурочной деятельности в Лицее КЭО осуществляются следующие курсы: 

- разговоры о важном; 

- хорреография; 

- театральное искусство  

- хоровое искусство 



106 

 

- шахматы 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотиче-

ской, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам наро-

дов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направ-

ленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Классное руководство 

 Система классного руководства в Лицее представлена наставниками, освобожденными 

от педагогической нагрузки. Наставник в каждом классе – отдельная штатная единица, в его за-

дачи входит: 

 планирование и проведение курса «Разговоры о важном» целевой воспитательной тема-

тической направленности; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся совмест-

ных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, 

давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 

и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера;  

 выработка совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их по-

ведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравствен-

ным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учите-

лями, а также (при необходимости) с психологической службой;  

 создание доверительных общений и осуществление поддержки обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование роди-

телей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, по-

мощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в реше-

нии вопросов воспитания и обучения в классе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к орга-

низации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

 

Основные школьные дела 
 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор ка-
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лендарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интерес-

ных и значимых для младших школьников, объединяющих их вместе с педагогическими работ-

никами в единый коллектив. 

 Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к про-

исходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть формальный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работ-

никами для учеников. Вовлечение обучающихся в ключевые общешкольные мероприятия спо-

собствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличност-

ных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чув-

ства доверия и уважения друг к другу. Лицей КЭО активно применяет следующие формы 

общешкольных дел: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на сле-

дующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 

за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые 

и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, ком-

плексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с се-

мьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значи-

мыми событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя ком-

плекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музы-

кальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гос-

тей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа об-

щешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуе-

мые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предпри-

ятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с роди-

телями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, орга-

низации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными пред-
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ставителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий про-

живавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и исто-

рико-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в про-

цессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологи-

ческого комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского госу-

дарства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Рос-

сийской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исто-

рических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художе-

ственно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображе-

ниями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защит-

ников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, мест-

ности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового простран-

ства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направлен-

ности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучаю-

щихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с рабо-

тами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразова-

тельной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортив-

ных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгооб-

мена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования 

свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, це-

ремоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акценти-

рующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
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 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представитель-

ных органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной органи-

зации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и вос-

питания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки 

и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педаго-

гам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных 

вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, со-

циальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотрен-

ных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразователь-

ной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению класс-

ных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Профилактика и безопасность 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразова-

тельной организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизне-

деятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфлик-

тологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных орга-

нов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимо-

действия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профи-

лактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной организа-

ции и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (ан-

тинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и мо-

лодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне 

и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобря-

емого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негатив-

ным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религи-

озно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появле-
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ния, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучаю-

щихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной пси-

холого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с догово-

рами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы вос-

питания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, вне-

урочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родитель-

ских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касаю-

щихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педаго-

гами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудо-

вой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окру-

жающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучаю-

щегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяю-

щие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профес-

сиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о суще-

ствующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профори-

ентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, выс-

шего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации профори-

ентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут по-

знакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в 

той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых вы-

бору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образователь-

ных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  



111 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и граж-

данского личностного поведения. Общая численность педагогических работников 14 человек ос-

новных педагогических работников: 100 % от общей численности педагогических работников 

имеют высшее образование, 71 % - высшую квалификационную категорию. 

Психолого- педагогическое сопровождение обучающихся осущесвляет психолого-педаго-

гическая служба, в штате которой состоит педагог-психолог и учитель-логопед. В Лицее на сту-

пени начального общего образования -  5 классов, в которых работают классные наставники (пе-

дагоги-организаторы). 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

-заместитель директора по развитию и воспитанию личности; 

- заместитель директора по педагогико-психологическому сопровождению; 

-классные наставники; 

-педагоги-психологи; 

-учителя-предметники. 

С 2023 г. в лицее введена должность советника директора по воспитательной работе, со-

зданная по инициативе Министерства просвещения в рамках проекта «Патриотическое воспита-

ние граждан РФ». 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить 

одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям — 

ценность Учителя. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся в ЧОУ «Лицей КЭО» 

2. Положение о Совете родителей 

3. Положение о режиме занятий обучающихся  

4. Положение об ограничении доступа обучающихся к видам информации, распространяе-

мой посредством сети интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования 

5. Правила пользования мобильными телефонами и другими информационно-коммуникаци-

онными устройствами; 

6. Положение о Совете лицеистов 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потреб-

ностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся 

поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 
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При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с исполь-

зованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспи-

тания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспо-

могательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспи-

тателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями. 

Отдельное место в работе Лицея занимает работа с одаренными детьми. В рамках этой 

работы ведется подготовка к участию в олимпиадах различных уровней (муниципальных, реги-

ональных и Всероссийских).  

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социаль-

ной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награжде-

нии, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной органи-

зации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при вы-

движении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрез-

мерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуаль-

ных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: рейтинги, благотворительная поддержка. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в 

чём-либо. В Лицее рейтинг обучающихся строится два раза в год: в декабре и мае.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации воспи-

тательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совмест-

ной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся 

в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  
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Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их де-

ятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориенти-

рами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими 

ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организа-

ции является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных про-

блем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, спе-

циалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспи-

тательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобра-

зовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятель-

ности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его ре-

зультатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающи-

мися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ори-

ентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного со-

циального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится заместителем директора по развитию и воспитанию личности с после-

дующим обсуждением результатов на заседании кафедры развития и воспитания личности.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредо-

точивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся уда-

лось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и по-

чему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интерес-

ной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся 

и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по развитию и воспитанию личности (совет-

ником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обуча-

ющихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования 

и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими ра-
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ботниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании мето-

дических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредо-

точивается на вопросах, связанных с качеством: 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных наставников и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Гражданское воспитание 

1.  Церемония торжественного 

поднятия флага. 

1-4 классы Каждый 

понедельник 

Зам. директора 

по ВР 

2.  День знаний. Торжественная 

линейка.  

1-4 классы 1 сентября Зам. директора 

по ВР 
3.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

«Моя Россия-без терроризма». 

Тематические Советы класса. 

1-4 классы 3 сентября Зам. директора 

по ВР 

4.  Советы класса по теме «Символика 

государства — Флаг, Герб, Гимн 

России, о Флаге, Гербе, Гимне Ро-

стовской области» 

1-4 классы 2 неделя 

сентября 

Зам. директора 

по ВР 

5.  День Учителя. Торжественные, 

творческие поздравления. День 

самоуправления. 

1-4 классы 5 октября Зам. директора 

по ВР 

6.  Флешмоб «День народного 

единства».  

1-4 классы 4 ноября Зам. директора 

по ВР 
7.  День Государственного герба Рос-

сийской Федерации. Викторина. 

1-4 классы 30 ноября Зам. директора 

по ВР 
8.  День Конституции Российской Фе-

дерации. Тематические советы 

классов. 

1-4 классы 12 декабря Зам. директора 

по ВР 

9.  Международный день родного 

языка; 

1-4 классы 21 февраля: Зам. директора 

по ВР 
10.  День воссоединения Крыма с Рос-

сией; 

1-4 классы 18 марта Зам. директора 

по ВР 
11.  Торжественная линейка посвящен-

ная празднику последнего звонка 

1-4 классы 24 мая Зам. директора 

по ВР 
2. Патриотическое воспитание 
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1.  Международный день памяти 

жертв фашизма 

1-4 классы 10 сентября Зам. директора 

по ВР 
2.  День Героев Отечества. Презента-

ции проектов. 

1-4 классы 9 декабря Зам. директора 

по ВР 
3.  День воинской славы России. День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве;  

1-4 классы 2 февраля Зам. директора 

по ВР 

4.  День защитника Отечества. Тема-

тические мероприятия по классам. 

1-4 классы 22 февраля Зам. директора 

по ВР 
5.  День Победы. Открытый поэтиче-

ский вечер. Просмотр и обсужде-

ние фильмов о войне. 

1-4 классы 9 мая Зам. директора 

по ВР 

6.  День славянской письменности и 

культуры. Литературный вечер 

1-4 классы 24 мая Зам. директора 

по ВР 
3. Духовно-нравственное воспитание 

1.  Международный день пожилых 

людей. Встреча с представителями 

фонда «Старость в радость» 

1-4 классы 1 октября Зам. директора 

по ВР 

2.  День отца. Мероприятия по клас-

сам. 

1-4 классы 15 октября Зам. директора 

по ВР 
3.  День защиты животных 1-4 классы 4 октября Зам. директора 

по ВР 
4.  Благотворительные акции к Дню 

Лиги КЭО 

1-4 классы 4 ноября Зам. директора 

по ВР 
5.  Организация и проведение дня 

Благодарности 

1-4 классы ноябрь Зам. директора 

по ВР 
6.  День матери 1-4 классы 26 ноября Зам. директора 

по ВР 
7.  Международный день инвалидов. 

Тематические советы классов. 

1-4 классы 3 декабря Зам. директора 

по ВР 
8.  Рождественская ярмарка 1-4 классы 13 декабря Зам. директора 

по ВР 
9.  Месяц новогодних и рождествен-

ский традиций.  

1-4 классы декабрь Зам. директора 

по ВР 
10.  Турнир Лиги КЭО по ЧГК  1-4 классы 22-28 января Зам. директора 

по ВР 
11.  Международный день родного 

языка; 

1-4 классы 21 февраля Зам. директора 

по ВР 
12.  Международный женский день. 

Праздничные мероприятия для 

мам по классам 

1-4 классы 9 марта Зам. директора 

по ВР 

4. Эстетическое воспитание 

1.  Посещение театра  1-4 классы 1 раз в два 

месяца 

Зам. директора 

по ВР 
2.  Посещение филармонии 1-4 классы 1 раз в 2 

месяца 

Зам. директора 

по ВР 
3.  Проведение Литературных вечеров 1-4 классы Ноябрь, 

март, май 

Зам. директора 

по ВР 
4.  Проведение «Посвящения в 

Лицеисты» 

1-4 классы 19 октября Зам. директора 

по ВР 

https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
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5.  Новогодние спектакли  1-4 классы 3 неделя 

декабря 

Зам. директора 

по ВР 
6.  Новогодний спектакль Лицедей 1-4 классы 21 декабря Зам. директора 

по ВР 
7.  Итоговые спектакли 1-4 классов 1-4 классы 4я неделя 

апреля 

Зам. директора 

по ВР 
5. Физическое воспитание, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

1.  День здоровья «С новыми силами-

в новый год!» 

1-4 классы 1 сентября Зам. директора 

по ВР 
2.  1 физический мониторинг 1-4 классы 21-30 

сентября 

Зам. директора 

по ВР 
3.  Создание памяток «ЗОЖ и мой ре-

жим дня»  

 

1-4 классы 3 неделя 

октября 

Зам. директора 

по ВР 

4.  Проведение «Уроков Здоровья» по 

теме «Гигиена и инфекции» 

1-4 классы октябрь Зам. директора 

по ВР 
5.  Неделя дорожной безопасности 1-4 классы 4 неделя 

октября 

Зам. директора 

по ВР 
6.  Проведение турнира Лиги КЭО по 

настольному теннису 

1-4 классы Октябрь-

март 

Зам. директора 

по ВР 
7.  Проведение турнира Лиги КЭО по 

шахматам 

1-4 классы Ноябрь - 

апрель 

Зам. директора 

по ВР 
8.  Уроки «Здоровья» по теме «Пита-

ние и здоровье» 

1-4 классы ноябрь Зам. директора 

по ВР 
9.  Викторина по ПДД 1-4 классы ноябрь Зам. директора 

по ВР 
10.  Декадник дорожной безопасности 

детей 

1-4 классы декабрь Зам. директора 

по ВР 
11.  Уроки «Здоровья» по теме «Я и 

другие» 

1-4 классы январь Зам. директора 

по ВР 
12.  Декадник дорожной безопасности 1-4 классы февраль Зам. директора 

по ВР 
13.  Уроки «Здоровья» Викторина «От 

а до Я» о витаминах в продуктах 

питания 

1-4 классы февраль Зам. директора 

по ВР 

14.  Уроки здоровья «Сон-залог здоро-

вья» 

1-4 классы март Зам. директора 

по ВР 
15.  2 физический мониторинг 1-4 классы 1-14 апреля Зам. директора 

по ВР 
16.  Международный день защиты де-

тей. День сказочного героя. 

1-4 классы 31 мая Зам. директора 

по ВР 
6. Трудовое воспитание 

1. 1

. 

КЭОсубботник 1-4 классы Октябрь Зам. директора 

по ВР 
2.  Международный день школьных 

библиотек 

1-4 классы 25 октября Зам. директора 

по ВР 
3.  «Татьянин день» (праздник студен-

тов) День встречи с выпукниками-

студентами ВУЗов. 

1-4 классы 25 января Зам. директора 

по ВР 

4.  Праздник Весны и Труда. Перво-

майские субботники. 

1-4 классы 1 мая Зам. директора 

по ВР 
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5.  День детских общественных орга-

низаций России 

1-4 классы 19 мая Зам. директора 

по ВР 

7. Экологическое воспитание 

1.  Организация раздельного сбора 

мусора на территории Лицея 

1-4 классы ежедневно Зам. директора 

по ВР 
2.  День защиты животных. Посеще-

ние приютов для животных. 

1-4 классы 4 октября Зам. директора 

по ВР 
3.  ЭКОКЭО: сбор макулатуры 1-4 классы Февраль, 

март 

Зам. директора 

по ВР 
8. Ценности научного познания 

1.  Международный день 

распространения грамотности 

1-4 классы 8 сентября Зам. директора 

по ВР 
2.  День космонавтики. 65 лет со дня 

запуска СССР первого искус-

ственного спутника Земли. 
Презентация проектов. 

1-4 классы 12 апреля Зам. директора 

по ВР 

 

 
Контроль за реализацией Программы 

Для координации деятельности всех структур лицея, заинтересованных в реализации про-

граммы воспитания создан координационный совет при администрации Лицея «КЭО», который 

обсуждает промежуточные результаты работы по Программе, уточняет механизм ее реализации. 

В состав совета входят: 

1. Директор лицея. 

2. Зам. директора (направление: организация образовательного процесса, административ-

ная работа и ДО). 

3. Зам. директора (направление: психолого-педагогическое сопровождение образователь-

ного процесса). 

4. Зам. директора (направление: развитие и воспитание личности). 

5. Заведующие кафедрами. 

Координационный совет осуществляет организационное, информационное и научно-ме-

тодическое обеспечение Программы; анализирует воспитательный процесс, осуществление ме-

роприятий по реализации Программы. 

Исполнители Программы учителя лицея, педагоги-организаторы (классные наставники) 

несут ответственность за своевременное выполнение указанных мероприятий. 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
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Приложение 3 

к учебному плану ЧОУ «Лицей КЭО» 

 

   

Список учебников, используемых в образовательном процессе ЧОУ «Лицей КЭО», 

 

Уровень начального общего образования 
 

№ Предмет Автор 
Наименование 
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Соответ-

ствие фе-
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ному пе-

речню 

1 класс 

1.  Русский язык Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык 1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 17 20 100 До 25 ап-

реля 2027 г. 

Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская В.А., 

Бойкина М.В. 

Русский язык. Аз-

бука (в 2 частях) 

1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 17 20 100 До 25 ап-

реля 2027 г. 

2.  Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и 

др. 

Литературное 

чтение (в 2 частях) 

1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 17 20 100 До 25 ап-

реля 2027 г. 

3.  Математика Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

 

Математика (в 2 

частях) 

1 ООО «БИНОМ. Ла-

боратория знаний» 

2023 17 20 100 До 25 ап-

реля 2027 г. 

4.  Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. О Окружающий мир 1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 17 20 100 До 25 

апреля 

2027 



119 

 

№ Предмет Автор 
Наименование 

учебника К
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ствие фе-

дераль-

ному пе-

речню 

5.  Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 17 20 100 До 25 

апреля 

2027 

6.  Изобразитель

ное искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 17 20 100 До 25 

апреля 

2027 

7.  Труд (техно-

логия) 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 17 20 100 До 25 

апреля 

2027 

8.  Физическая 

культура 

Матвеев А.П. Физическая 

культура 

1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 17 20 100 До 27 

апреля 

2027 

2 класс 

9.  Русский язык Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык 2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 32 35 100 До 25 ап-

реля 2027 г. 

10.  Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и 

др. 

Литературное 

чтение (в 2 частях) 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 32 35 100 До 25 ап-

реля 2027 г. 

11.  Английский 

язык 

Быкова Н.И., Дули Д., По-

спелова М.Д. и др. 

Английский язык 2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 32 35 100 До 25 

апреля 

2027 

12.  Математика Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика (в 2 

частях) 

2 ООО «БИНОМ. Ла-

боратория знаний» 

2023 32 35 100 До 25 ап-

реля 2027 г. 
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речню 

13.  Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. О Окружающий мир 

(в 2 частях) 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 32 35 100 До 25 

апреля 

2027 

14.  Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 32 35 100 До 25 

апреля 

2027 

15.  Изобразитель

ное искусство 

Коротеева Е.И. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 32 35 100 До 25 

апреля 

2027 

16.  Труд (техно-

логия) 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 32 35 100 До 25 

апреля 

2027 

17.  Физическая 

культура 

Матвеев А.П. Физическая 

культура 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 32 35 100 До 27 

апреля 

2027 

18.  Основы логи-

ческого мыш-

ления 

Зак А.З. Интеллектика 2 ООО «Издательство 

«Интеллект-Центр» 

2023 32 35 100 По 

данному 

предмету 

нет 

учебников 

в фед. 

Перечне 

 

3 класс 
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№ Предмет Автор 
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речню 

19.  Русский язык Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык 3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 18 20 100 До 25 ап-

реля 2027 г. 

20.  Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и 

др. 

Литературное 

чтение (в 2 частях) 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 18 20 100 До 25 ап-

реля 2027 г. 

21.  Английский 

язык 

Быкова Н.И., Дули Д., По-

спелова М.Д. и др. 

Английский язык  
 

 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 18 20 100 До 25 

апреля 

2027 

22.  Математика Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика (в 2 

частях) 

3 ООО «БИНОМ. Ла-

боратория знаний» 

2023 18 20 100 До 25 ап-

реля 2027 г. 

23.  Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. О Окружающий мир 

(в 2 частях) 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 18 20 100 До 25 

апреля 

2027 

24.  Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 18 20 100 До 25 

апреля 

2027 

25.  Изобразитель

ное искусство 

Горяева Н.А., Неменская 

Н.А. и др. / Под ред. Не-

менского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 18 20 100 До 25 

апреля 

2027 

26.  Труд (техно-

логия) 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 18 20 100 До 25 

апреля 

2027 

27.  Физическая 

культура 

Матвеев А.П. Физическая 

культура 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 18 20 100 До 27 

апреля 

2027 
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28.  Основы логи-

ческого мыш-

ления 

Зак А.З. Интеллектика 3 ООО «Издательство 

«Интеллект-Центр» 

2023 18 20 100 По 

данному 

предмету 

нет 

учебников 

в фед. 

перечне 

4 класс 

29.  Русский язык Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык 4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 21 25 100 До 25 ап-

реля 2027 г. 

30.  Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горец-

кий В.Г., Голованова М.В. 

и др. 

Литературное 

чтение (в 2 частях) 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 21 25 100 До 25 ап-

реля 2027 г. 

31.  Английский 

язык 

Быкова Н.И., Дули Д., По-

спелова М.Д. и др. 

Английский язык  
 

 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 21 25 100 До 25 

апреля 

2027 

32.  Математика Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика (в 2 

частях) 

4 ООО «БИНОМ. Ла-

боратория знаний» 

2023 21 25 100 До 25 ап-

реля 2027 г. 

33.  Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., Крючкова 

Е.А. 

О Окружающий мир 

(в 2 частях) 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 21 25 100 До 25 

апреля 

2027 

34.  Основы рели-

гиозных куль-

тур и свет-

ской этики 

Шемшурина А.И., Шем-

шурин А.А. 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики. Основы 

светской этики. 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 21 25 100 До 25 

апреля 

2027 
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35.  Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 21 25 100 До 25 

апреля 

2027 

36.  Изобразитель

ное искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 21 25 100 До 25 

апреля 

2027 

37.  Труд (техно-

логия) 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 21 25 100 До 25 

апреля 

2027 

38.  Физическая 

культура 

Матвеев А.П. Физическая 

культура 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2023 21 25 100 До 27 

апреля 

2027 

39.  Основы логи-

ческого мыш-

ления 

Зак А.З. Интеллектика 4 ООО «Издательство 

«Интеллект-Центр» 

2023 21 25 100 По 

данному 

предмету 

нет 

учебников 

в фед. 

перечне 

 
 


