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Общие положения 

  Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 33 

(далее – ООП НОО, МОБУ лицей № 33) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее  – ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы.  

Она определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне  начального общего 

образования. Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного  МОБУ лицея № 33, имеющего государственную аккредитацию, 

разработана с учётом типа и вида   образовательного учреждения, а также 

образовательных потребностей и запросов всех участников образовательного 

процесса. 

 Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования осуществлена МОБУ лицеем № 33 самостоятельно с привлечением 

совета  МОБУ лицея № 33 – органа самоуправления, обеспечивающего 

государственнообщественный характер управления лицеем. 

Содержание   ООП     НОО  группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО МОБУ лицея № 33, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС. Целевой раздел включает: пояснительную 

записку; планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ – технологий; программы отдельных учебных предметов, курсов п выбору, а 

также курсов внеурочной деятельности; программу духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; программу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной 

работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает: учебный план 

начального общего образования  МОБУ лицея № 33; план внеурочной 

деятельности; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований    федерального 
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государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

всех обучающихся МОБУ лицея № 33. 

По мере введения ФГОС начального общего образования и накопления опыта 

работы в ООП НОО  будут вноситься изменения и дополнения. 

 Данный вариант программы с внесёнными в неё изменениями и дополнениями 

вступает в силу с 01.09.2022 года. 

Достижение поставленной цели при   реализации   МОБУ лицеем № 33  ООП 

НОО предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

– становление и развитие личности в 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; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутрилицейской социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды   города Таганрога. 

В основе реализации  ООП НОО  МОБУ лицея № 33 лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
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и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования —         

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности 

и форм общения при определении образовательновоспитательных целей и путей 

их достижения; 

–   обеспечение     индивидуального развития   обучающегося (в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с  с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающей рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа МОБУ лицея № 33 формируется с 

учетом особенностей   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 характер 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; взаимодействовать 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 сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; 

– с формированием   психологических  новообразований: 

словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 
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выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные 

выше особенности уровня начального общего образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  МОБУ лицея № 33. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщенных личностно – ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

       Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных программ, курсов, учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о 

том, какими именно действиями  – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику 

содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения 

Структура планируемых результатов  учитывает необходимость: 
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–    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 подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

– С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой 

учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания. 

– Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, 

его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной 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 последующего обучения, а также потенциальная возможность 

их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 

которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, вовторых, 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 системы оценки (например, портфеля достижений), так 

и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

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

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 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 повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 

могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

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 достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Таким образом, при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех учебных предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к лицею, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
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– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 
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– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

1.2.1.1 .Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 

получении  начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
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– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2 . Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры; приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 

сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации; научатся 

планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
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– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться 

к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 
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– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального  общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения, явление национальной культуры, у них начнет 

формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 
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различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем 

уровне образования. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом 

на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной  

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 
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– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, 

имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и 

личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —

определения, дополнения, обстоятельства; 
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– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса);  

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить 

ее в последующих письменных работах. 

«Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий 

при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 
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разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для развития 

этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 

и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 
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иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы 

и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста;  
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– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
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Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной  

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя 

его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке 

должно обеспечить: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 



25 

 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего  народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком   всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

–  расширение  знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его  функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Результаты изучения учебных предметов «Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке» на уровне начального общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

− понимание традиционных сказочных образов, понимание значения эпитетов 

и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

− понимание значений пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного); 

− понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 

Овладение основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 

− обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

− соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм родного 

языка:  

− соблюдение основных лексических норм родного языка 

− соблюдение основных грамматических норм родного языка 

− совершенствование умений пользоваться словарями. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

− владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре народа; 

− владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре народа; 

− чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.), определение языковых особенностей текстов;  

− умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между фактами; 
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− умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи 

между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту; 

− умения информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица; 

− уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение  правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 

− умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 

ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-

доклад; 

− создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

− создание текста как результата собственного мини-исследования; 

оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной 

форме; 

− оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

Выпускник научится: 

-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое; осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов; 

-осознавать этническую принадлежность, знание истории, языка, литературы, 

культуры своего народа, основ литературного наследия народов России; 

-проявлять уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, литературным ценностям народов России, 

-научится понимать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития, понимать значение родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского народа 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции народов России; 

- пользоваться различными источниками для понимания и получения 

дополнительной информацией 

1.2.5. Иностранный язык (английский)  

В результате изучения английского  языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 
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культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

английском языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения английским языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения английского языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

– сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

– будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

– сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Английский язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

английский и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующие звуки в речи и уметь их использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального 

образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголысвязки; 

глаголы в различных временах; модальные глаголы; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами; 

– использовать в речи безличные предложения; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями; 

– оперировать в речи наречиями времени; наречиями степени; 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.6. Математика и информатика.  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 
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овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10  

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 
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– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Цель комплексного учебного курса — формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школь-

ников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляю-

щих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культуро-

логические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим нача-

лом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиоз-

ную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования 

вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной 

связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть 

важную роль как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного 

мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

общая историческая судьба народов России; 

единое пространство современной общественной жизни, включающее 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, 

а также общность социально-политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его 

модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям 

к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися 
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должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведён-

ного учебного времени с учётом образовательных возможностей младших подрост-

ков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных куль-

тур», «Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное 

представление о религиозных культурах и светской этике посредством: 

ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель — воспитание нравственного, творческого, ответственного 

гражданина России; 

педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного курса; 

системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также 

между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, 

литература, история и др.); 

• ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной 

ценностносмысловой сферы младших подростков; 

• единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно рас-

крывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная 

духовность с учётом многообразия и глубины её составляющих не может ис-

черпываться содержанием этого курса. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его 

согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для 

изучения один из шести учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потреб-

ностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собствен-

ных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно опреде-

ляет перечень модулей учебного курса. При этом выбор родителей (законных пред-

ставителей) является приоритетным для организации обучения ребёнка по содержа-

нию того или иного модуля. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта обучающиеся 

получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в 

творческой, деятельностной форме. Подготовка и презентация проекта могут 

проводиться по решению лицея всем классом. 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапред-

метных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и 
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культуре всех народов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на ос-

нове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; воспитание доб-

рожелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстни – ками в различных социальных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответст-

вующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера оши-

бок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных зада-

ний; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами комму-

никации; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; изла-

гать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; опреде-

ление общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравст-

венность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
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праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

1.2.8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

– получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

– приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст обучающимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

– получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
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– познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

– получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

– примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 
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– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 
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– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности 

1.2.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, 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, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 
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смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

–  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

–  использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 
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художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

–  различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и 

черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности; 

–  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и 

в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

–  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

–  использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм 

и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, 

художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на заданные темы; 

–  моделировать новые формы, различные ситуации путем 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

–  выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

–  осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 
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–  понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

–  изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое 

отношение к ним; 

–  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.10. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия 

и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

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 театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных 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, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 

также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 
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3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, 

в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и 

простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 

восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение 

по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 
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реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и 

др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.11. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

– получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

–  получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

–  получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

–  научатся использовать 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 заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся: 

–  в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 



45 

 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

–  овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

–  получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

–  познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

–  получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

–  иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

–  понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

–  планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

–  выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  уважительно относиться к труду людей; 

–  понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

–  понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
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демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

–  на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

–  отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

–  применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная игла); 

–  выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

–  прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

–  анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

–  решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

–  изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

–  создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

–  выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные 
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приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

–  пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

–  пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

1.2.12. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

–  ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических 

качеств; 

–  раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

–  ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

–  характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

–  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

–  отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

–  организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

–  измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

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

показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

–  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

–  выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

–  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

–  выполнять организующие строевые команды и приемы; 

–  выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

–  выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

–  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

–  выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

–  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

–  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

–  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения  

основной образовательной программы начального общего образования  и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность 

в оценочную 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, готовности 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 
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освоения обучающимися  освоения  основной образовательной программы 

начального общего образования.          

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

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 образования основным объектом оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

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

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. 

В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно  

этому подходу за точку отсчета 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 уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории с учетом зоны ближайшего развития. 

В МОБУ лицее № 33 используется традиционная система отметок по 

5-балльной шкале. Традиционная 5-балльная шкала соотносится с результатами, 

продемонстрированными обучающимся таким образом:  

–  «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и 
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правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных 

задач, построенных на опорном учебном материале; 

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

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

 Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («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 обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

–  самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя 

и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

–  морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов 

и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  

начального общего образования строится вокруг оценки: 

–  сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательной организации, ориентации 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; 
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–  сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

–  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

–  сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебнопознавательные 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 моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической 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 достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

–  систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в 

форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации лицея при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 
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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 обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

–  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы 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 знаковосимволические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебнопознавательных и практических задач; 

–  способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

–  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах: 

1. Достижение метапредметных результатов -  результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

2. Достижение метапредметных результатов  - инструментальная основа и 

условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами 

учебных предметов (в зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, родному языку, чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 

ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий). 

3. Достижение метапредметных результатов – уровень успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе (например, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 
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открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых 

требует освоения навыков работы с информацией). 

Таким образом, предметом измерения становится уровень присвоения 

обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, 

что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять 

оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки отслеживается 

уровень сформированности такого умения, как взаимодействие 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 которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (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 планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее — систему предметных знаний), и систему формируемых 

действий с учебным материалом (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 текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, 

а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 
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Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся.  

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися 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 учебнопознавательных и учебнопрактических задач.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов.  В основе многих предметных 

действий лежат универсальные учебные действия, прежде всего познавательные  

(использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д.) преломляются через специфику 

учебного предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями 

и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п.  

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий. 

К предметным действиям относятся также действия, которые присущи только 

конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Таким образом, объект оценки предметных результатов  - способность 

обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется в ходе текущей и 

промежуточной аттестации. Итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

1.3.3. Портфель достижений  как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений.  

Один из основных показателей оценки образовательных достижений 

обучающегося -  показатель динамики, демонстрирующий эффективность учебной 

деятельности, работы учителя, лицея, системы образования в целом.  
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Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Портфель достижений обучающегося – один из наиболее адекватных 

инструментов для оценки динамики образовательных достижений.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

–  поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

–  поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

–  формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным 

способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля 

достижений предоставляются для независимой оценки, например, при проведении 

аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы МОБУ лицея №33 

включаются следующие материалы: 
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых обучающимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы  лицея. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

Другие работы подбираются с целью демонстрации нарастающих успешности, 

объема и глубины знаний, достижения более высоких уровней формируемых 

учебных действий:  

–  по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы, материалы их самоанализа и рефлексии и  

т. п.; 

–  по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, 
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выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

–  по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных 

ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

–  по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

–  по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

–  по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений  - оценочные листы, 

материалы, листы наблюдений и т. п.,  которые ведутся учителями начальных 

классов (выступающими и в роли учителяпредметника, и в роли классного 

руководителя), учителямипредметниками,  психологом и другими 

непосредственными участниками образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности -  результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 

др.  

Оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе.  

По результатам оценки материалов портфеля достижений делаются выводы 

–  о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

–  о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

–  об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности  — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающегося решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 
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знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

–  речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

–  коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, 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. Оценки за итоговые работы характеризуют 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике,  уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы с оценкой «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 образования 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 

повышенного уровня. 

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

необходимыми 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 результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  МОБУ лицея №33 на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 
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советом с учетом динамики образовательных достижений обучающегося и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

–  отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

–  определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

–  даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования  у обучающихся универсальных учебных действий 

Пояснительная записка. 

        Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

требования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.    

        Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) 

направлена на  реализацию системно-деятельностного подхода положенного в 

основу ФГОС, является главным педагогическим 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 УУД обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать 

самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие УУД невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно 

реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности 

по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения 

и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования УУД для начального общего образования 

включает: 

–  ценностные ориентиры начального общего образования; 

–  понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

–  описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования УУД;  

–  описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития УУД; 

– описание условий, обеспечивающих преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 
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2.1.1. Ценностные ориентиры  начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в требованиях к результатам освоения ООП НОО, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

– формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, 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 партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

– развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов 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 регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости 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 частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

             Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 
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обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 
Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение 

умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный 

фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, 

формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

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

образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 
Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение;  смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны́х 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 учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

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

что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения 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; 



62 

 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных 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 деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную 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; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- 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 компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 

его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 

регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь 

оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия 

ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий 

в программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое 

внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения 

и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
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Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностноличностного, 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 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования УУД. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
Учебный предмет «Литературное чтение», Литературное чтение на родном 

(русском) языке.  

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов УУД: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении  начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора 

к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обеспечивает формирование следующих УУД: 

–  смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 
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–  самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

–  основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

–  эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

–  нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

–  эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

–  умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

–  умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

–  умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

–  умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) обеспечивает прежде 

всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение английского языка способствует: 

–  общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических 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 собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создает необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий  — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение английского языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

Учебный предмет «Математика и информатика» при получении  начального 

общего образования является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 
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шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

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

по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

–  формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

–  формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

–  формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

–  развитие моральноэтического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных УУД изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных УУД: 

–  овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

–  формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 
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–  формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания 

ребенком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению 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 других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
 «Музыка».   Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результатыосвоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном 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 отзывчивости, 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 саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 
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ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

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 театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных 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, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты обеспечат: 

–  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, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

–  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 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 учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

–  умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
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аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа 

музыкальных произведений и других видов музыкально-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 учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

–  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных 

жанров и форм; 

–  готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, формирующихся в процессе совместной творческой 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 существенные связи и отношения между объектами и процессами, 

в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета 

«Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности. 

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

–  ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

–  специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 



70 

 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

–  широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

–  формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

–  Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

–  формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

–  развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

–  развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

–  формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

–  развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

–  развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной 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 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

–  ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

–  формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление 

с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

–  основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

–  освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

–  развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

–  освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

–  в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

–  в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 



71 

 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций 

и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

2.1.4.  Осебенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать обучающимся 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 

обучающийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 

сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся 

выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 
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реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

использование  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; 

соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 
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предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационнообразовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационнообразовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты 

учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность – 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её 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, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 
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предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности 

в программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования  у 

обучающися универсальных учебны 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 образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования,в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования и 

далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, 

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 предшкольного звена на 

ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

ступень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений 

с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения 

и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 
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служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение 

на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется 

всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью 

и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 
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Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования. 

2.1.7.  Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД. 

Система оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД 

включает в себя следующие принципы и характеристики: 

–  сбора и анализ информации осуществляется системно; 

–  совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы 

всех участников образовательной деятельности, является информативной для 

администраторов, педагогов, родителей, обучающихся; 

–  данные о результатах оценивания для всех участников образовательной 

деятельности доступны и прозрачны. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД МОБУ лицей № 33 учитывает следующие уровни освоения УУД: 

–  универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

–  учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

–  неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 
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–  адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

–  самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

–  обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

В МОБУ лицее № 33 используются следующие системы оценки сформированности 

УУД: 

–  уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

–  позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате создается карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании сформированности УУД в лицее не применяется 

пятибалльная шкала. Применяются технологии формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки.  

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

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 обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Главная задача начального общего образования  — заложить основу формирования 

учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования: 

–  формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при 

формировании ИКТкомпетентности обучающихся; 

–  определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, что позволяет объединить возможности всех  учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования; 

–  определение в программах  не только объема знаний, но и видов 

деятельности, которые включают конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования; 

–  создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. с целью развития 
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рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание 

и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие; 

–  создание условий для социально-личностного развития ребенка, 

формирования  системы представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственноэтических нормах, развития 

самооценки ребенка. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

УМК «Школа России». 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 

оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

репродукций картин художников. Просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.) 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

Лов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых 

моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой 

модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 
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показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е,ё,ю,я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

– Раздельное написание слов; 

– Обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

– Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

– Перенос слов по слогам без стечения согласных; 

– Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

всух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е,ё,ю,я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Лексика. Изучается во всех разделах курса. Понимание слова как единства 

звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса –ся), основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных одушевленных и неодушевленных по вопросам кто? И что? 

Выделение имен существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 

1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на –ий, -ья, -

ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование 

имён прилагательных. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Значение и употребление в речи количественных и 

порядковых числительных. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи количественных и порядковых числительных. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Изменение глаголов по временам, по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные и невосклицательные), словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различения). Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами.  

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление 

предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложения с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 

сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

– Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением 

– Сочетания ЧК-чн, чт, нч, щн и др.; 

– Перенос слов; 

– Прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

– Проверяемые безударные гласные в корне слова; 

– Парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

– Непроизносимые согласные; 

– Непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 

звуков в корне слова; 

– Главные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

– Разделительные ъ и ь; 

– Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (речь, рожь, 

мышь); 

– Соединительные о и е, в сложных словах (самолет, вездеход); 
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– е и и в суффиксах имен существительных (ключик – ключика, замочек – 

замочка); 

– безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на –мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

– безударные падежные окончания имен прилагательных; 

– раздельное написание предлогов с именами существительными 

– раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

– раздельное написание частицы не с глаголами; 

– мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного 

числа (читаешь, учишь); 

– мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

– безударные личные окончания глаголов; 

– раздельное написание предлогов с другими словами; 

– знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

– знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

– запятая при обращении в предложениях; 

– запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при обращении с помощью средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание , корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение – повествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 

УМК «Перспектива» 

Виды речевой деятельности 
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Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на 

слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать 

диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, 

мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо 

произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической 

формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 

оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видео-записи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление 

числа и последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-

символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных 

противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их 

обозначение. Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, 

открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, 

различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие 

звуков. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как 

разделительных знаков. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение 

алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с 

помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного 

письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного 

текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Освоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и 

звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. 

Правильное употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, 

ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

- употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

- употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом 

произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в 

текст. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных 

моделей. Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и 

схем. Составление из предложений связного текста, его запись. 
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Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости- мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. 

Понимание слова, единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-

буквенной) стороны и внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных 

моделей. Первоначальное представление о слове как знаке, как заместителе 

реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). Дифференциация 

слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и 

неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением 

(шуба — одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. 

Первоначальные представления об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 



86 

 

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и 

общее значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1,2 и 3-му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на «ий,»ья, «ов, «ин. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части 

речи. Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3_го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль 

местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Классификация глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок.  

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Выделение признаков предложения. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных 

предложений. Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная 

функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 
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написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

- сочетания чк—чн, чт, щн; 

- перенос слов; 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь,рожь, мышь); 

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на-мя, «ий, «ья, «ье, «ия, «ов, «ин); 

- безударные окончания имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

- мягкий знак в глаголах на _ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность 

частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, 
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богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной 

на взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному 

мнению. 

УМК «Начальная школа XXI»  

2класс. 

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний).  

Фонетика. 

Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я; их функции. 

Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по 

твердости-мягкости, звонкости-глухости. Слог. Ударение. Перенос. 

Состав слова. 

Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. 

Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный 

способ образования слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. 

Основа слова. Приставочно-суффиксальный способ образования слов. Правописание 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. 

Перенос слов. Правописание заглавной буквы. Правописание гласных и согласных в 

корнях: безударная проверяемая гласная в корне, проверяемая согласная и 

непроизносимая согласная. Правописание беглой чередующейся гласной буквы е в 

корне при словообразовании. Правописание суффиксов имен существительных: -

онок-, -енок-, -ок-, -е/с-, -ик-, -ост(ь)-. Правописание суффиксов имен 

прилагательных: -ов- -ев-, -ив-, -лив-. Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-

, про-, за-, на-, над-. Правописание разделительных твердого и мягкого знаков. 

Правописание предлогов и приставок. 

Слово и предложение. 

Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным 

значением – имена существительные. Слова, называющие признаки, - имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия, - глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопроситель-

ные и побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Слова 

в предложении. 

Лексика. 

Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение 

значения слова в толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 

Развитие речи. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Подбор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам 

содержания текста. Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов 

окончания текстов. Начало текста, подбор и придумывание подходящих по смыслу 
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зачинов к данным текстам. Последовательность предложений в тексте. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение 

недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом 

отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректиро-

вание текстов с нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

абзацев. План текста. Составление планов к данным текстам. Озаглавливание 

возможного текста по предложенному плану. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения 

буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными 

орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, 

звуко-буквенный анализ слов. 

3класс. 

Виды речевой деятельности 

Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Адекватное 

восприятие  звучащей  речи.  Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в  

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение.  Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  

условиями общения  для  эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  

Практическое овладение  диалогической  формой  речи.  Овладение  умениями  

начать,  поддержать, закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.  п.  

Практическое  овладение  устными монологическими  высказываниями  в  

соответствии  с  учебной  задачей  (описание, повествование,  рассуждение).  

Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях учебного  и  бытового  общения  

(приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной инт онации. 

Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью 

нахождения необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  

тексте  в явном виде.  

Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  

содержащейся  в  тексте.  

Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  

Анализ  и  оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста .  

Письмо.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в  

системе обучения  грамоте.  Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом  с  

учетом гигиенических  требований  к  этому  виду  учебной  работы.  Списывание,  

письмо  поддиктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных  текстов  (сочинений)  по  

интересной  детям  тематике  (на  основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика.  Звуки  речи.   

Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова 

по составу. 
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Синтаксис. 

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

Морфология. 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и 

число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-

падежной формы. Склонение имен существительных. Существительные 

одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. 

Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки 

качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в 

речи. Склонение личных местоимений. 

 «Правописание» (формирование навыков грамотного письма). 

Правописание надежных окончаний имен существительных. Правописание 

суффиксов имен существительных –ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний –ичк-, -

ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при 

употреблении союзов а, но). 

 «Развитие речи». 

4класс. 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний). 

Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического 

разбора слова.  

Орфоэпия Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова 

по составу и словообразовательного анализа.  

Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и 

имени прилагательного на основе морфологического разбора.  

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. 

Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 

Словообразование глаголов. Глагол в предложении. 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор 

наречий.  

Имя числительное: общее значение. 

Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения. 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. 

Различение простых и сложных предложений.  
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II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма). 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, 

использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

– не с глаголами; 

– мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

– мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

– безударные личные окончания глаголов; 

– суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

– гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

– буквы а, о на конце наречий; 

– мягкий знак на конце наречий; 

– слитное и раздельное написание числительных; 

– мягкий знак в именах числительных; 

– запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

III. «Развитие речи». 

Устная речь. 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, 

оказывать необходимую взаимопомощь всотрудничестве при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

Письменная речь. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения 

подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания 

учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. 

Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение 

типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм 

письменной речи. 

2.2.2.2. Литературное чтение 

УМК «Школа России» 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям.  

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового с плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами всух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы).Развитие умения переходить от 

чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с различными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведений, осознавать сущность поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно 

составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Осмысление понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воcпроизведение 

(по вопросам учителя) эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания) и на его основе 

подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений 

в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие 

наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 
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текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на 

вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему,отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки 

народов россии и зарубежных стран). Знакомство с творчеством А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX – XX вв., классиков детской литературы, произведениями 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 

мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 

подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, 

отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, наблюдение 

за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различатьсостояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

УМК «Перспектива». 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом 

русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский 

язык» коммуникативно-познавательная основа накладывает своеобразный 

отпечаток на работу с произведением: чтение художественного произведения 

рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого общения, как диалог 

ученика с автором произведения и его героями.  

Через приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям 

автора учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают 

смысл и значение происходящего. Понимание художественного произведения как 

искусства слова во многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, 

как взаимосвязи значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому 
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при анализе художественного произведения работа со словом не сводится к 

подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово 

рассматривается как средство создания художественного образа (природы или 

человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся 

определяют позицию автора и своё отношение к героям и произведению в целом.  

Основной составляющей содержания курса являются художественные 

произведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в 

сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую 

тему, но разные способы осмысления мира (логические понятия и художественный 

образ). Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-

познавательных) создаёт условия для более глубокого понимания словесного 

искусства.  

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 

литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, 

на понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство 

сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России.  

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 

разделами:  

– Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 

– Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.  

– Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность.  

– Круг детского чтения. Культура читательской деятельности.  

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура 

речевого общения» — ориентирован на совершенствование всех видов 

коммуникативно-речевой деятельности: умений читать и писать, слушать и 

говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных 

ситуациях общения.  

    Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от 

громко-речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное 

действие протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух 

учащиеся постепенно переходят к активному освоению приёмов целостного 

(синтетического) чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они 

овладевают умением интонационно объединять слова в словосочетания и 

предложения, упражняются в темповом чтении, которое обеспечивает лучшее 

понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, наращивают скорость 

чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В программе указаны 

ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит понимание 

прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим 

предметам в начальной и средней школе. Учащиеся, окончившие начальную 

школу, должны читать не менее 70—80 слов в минуту. Такая скорость позволит им 

чувствовать себя уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую 

информацию при самостоятельном чтении и работе с учебными текстами.  

Содержание курса включает формирование умения слушать речь 

(высказывание), основой которого являются внимание к речи собеседника, 

способность её анализировать, выделять главное, задавать уточняющие вопросы.  

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и 

отвечать на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в 

содержание литературного чтения материала о правилах речевого этикета, 
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ситуациях и условиях общения (кто, что и кому говорит? Как и зачем?). Учащиеся 

учатся ставить перед собой цель (что я хочу сказать?), корректировать и 

контролировать своё высказывание, оценивать его, терпеливо выслушивать других, 

проявляя уважение к мнению собеседника.  

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На 

уроках литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные 

тексты, писать изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, 

повествование) на основе прочитанных текстов.  

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной 

речи, совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на 

протяжении всех лет обучения в начальной школе.  

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-по-

знавательная деятельность». Программа предусматривает освоение учащимися 

разнообразных речевых умений при работе с текстами произведений (деление 

текста на части, подбор к ним заглавий, составление плана, умения кратко и полно 

пересказать прочитанный текст, выделение главного и формулирование его своими 

словами), а также решение различных коммуникативно-речевых задач. Содержание 

данного раздела направлено на освоение различных видов текстов (текст-описание, 

текст-рассуждение, текст-повествование), формирование умений соотносить 

заглавие и содержание текста, различать учебные, научно-познавательные и 

художественные тексты, определять их роль в процессе общения. Учащиеся будут 

наблюдать, как изменяются цели общения при создании художественного и 

познавательного текстов (с помощью учителя).  

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и  духовно-

нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно эстетической 

деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию 

творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети 

будут учиться различать способы изображения мира в художественных и 

познавательных тестах (с помощью учителя), понимать различия в познании мира с 

помощью научно-понятийного и художественно-образного мышления, 

осмысливать особенности художественного и научно-познавательного 

произведений, создавать собственные тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими 

образцами художественной литературы, но и с произведениями других видов 

искусства.  

Обучающиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, 

отличать его от произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, 

что художественное произведение — произведение словесного искусства и что его 

автор, раскрывая через художественно-образную форму всё богатство 

окружающего мира и человеческих отношений, стремится приобщить читателя к 

своим духовно-нравственным и эстетическим ценностям, пробудить в человеке 

чувство прекрасного, красоты и гармонии.  

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ 

художественного произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—

синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и 

анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и 

конец, главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему 

художественно-эстетическую оценку.  

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается 

художественный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в 
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художественном тексте становится объектом внимания юного читателя на всех 

этапах чтения. При анализе художественного текста слово как средство 

художественной выразительности (эпитеты, сравнения и др.) рассматривается не 

само по себе, не изолированно, а в образной системе всего произведения, в его 

реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, 

но даже и нейтральные слова и выражения.  

Программа определяет для разбора только те средства художественной 

выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им 

почувствовать целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.  

В содержание литературного чтения включены доступные детям 

элементарные представления о теме и проблематике художественного 

произведения, его нравственно-эстетических ценностях, словесно-художественной 

форме и построении (композиции) произведения.  

Программой предусмотрен анализ произведения на разных уровнях: уровень 

сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка 

героя, отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим 

героям, его замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять 

целостный взгляд на произведение и не терять его основную линию. 

Многоступенчатый путь анализа произведения, свое образное восхождение 

читателя на вершину так называемой смысловой пирамиды, открывает новые 

горизонты понимания словесного искусства, обогащает учащихся интеллектуально, 

нравственно и эстетически. В процессе такого анализа, который связан с 

многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны художественного 

творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, уважение, 

забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от чтения, 

учатся выражать своё отношение к героям через выразительное чтение.  

В содержание программы включено развитие умений, связанных с 

наблюдением за миром природы и поведением животных. Введение в содержание 

литературного чтения такого материала определяется тем, что характер и полнота 

восприятия младшим школьником литературного произведения зависят не только 

от его умения воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

замыслом, но и от накопленного им опыта восприятия окружающего мира. Такой 

опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать содержание художественных 

текстов при чтении.  

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой 

активности учащихся вводятся приёмы театральной драматизации произведений. 

Они обеспечивают более глубокое понимание сюжетных линий произведения, 

поступков героев (их мотивы), смысла прочитанного, развивают чувство 

сопереживания и отзывчивости.  

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» 

определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят 

произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-

познавательные), произведения детской литературы современных писателей России 

и других стран, а также произведения устного народного творчества из золотого 

фонда детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). 

Художественно-эстетическая направленность содержания литературного чтения 

позволяет учащимся накопить опыт художественно-эстетического восприятия и 

понимания художественных произведений.  

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей 

младшего школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие 
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познавательных интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным 

сторонам жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, 

приключениям, природе, истории и культуре разных национальностей нашей 

Родины, а также даёт возможность сравнивать произведения на одну и ту же тему 

разных авторов. Разнообразие тематики обогащает социально-нравственный опыт, 

расширяет познавательные интересы ребёнка, развивает читательскую 

самостоятельность, формирует культуру чтения.  

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое 

значение для нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного 

развития младших школьников. Круг детского чтения от класса к классу 

расширяется и углубляется по мере развития читательских способностей детей, их 

знаний об окружающем мире. Постепенно формируется библиографическая 

культура учащихся.  

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и 

нравственно-мировоззренческой направленности значительно расширяет границы 

читательской компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно 

использовать знания, читательские умения и навыки для реализации учебных целей 

и решения конкретных жизненных ситуаций, расширяются границы 

коммуникативно-речевого общения, совершенствуется читательская культура 

(умения глубоко проникать в смысл читаемого, выбирать книгу для чтения, 

постоянная потребность в чтении художественной литературы). Культура чтения 

сказывается на нравственно-духовном и эстетическом развитии личности младшего 

школьника.  

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» 

обеспечит развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в 

мир художественной литературы, воспитание читательской компетентности и 

культуры чтения.  

УМК «Начальная школа XXI века». 

Добуквенный период.  

 Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, 

умения вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ 

слов; сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе   обучения 

большую роль  играет развитие устной речи, навыков слушания и говорения. На 

уроках вводятся также понятия слово, предложение, гласные звуки, ударение.  Дети 

учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, называть один  и тот же  

предмет разными  словами (котик, котёнок, игрушка; дед,  дедушка, старик,  

старичок и т.д.), рисовать  схему слова  (показывать гласные звуки, количество 

слогов, ударение), составлять предложения по картинкам, изображать предложение 

в виде  схемы. 

В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму 

(раскрашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по 

контуру, написание элементов букв). 

Букварный  период. 

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию 

речи, по развитию интереса к чтению. 

Последовательность введения букв  определяется, с одной  стороны,  

ориентацией при  чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, с учётом 

сходства внешнего облика букв,  наличия  в  них общих элементов (буквы 

согласных звуков г, п,  т,  р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы 

согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, 
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в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится  слого-звуковому  и звуко-

буквенному анализу слов, который даёт  возможность  наблюдать   способы   

обозначения мягкости согласных звуков на  письме, замечать в ряде  слов 

несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься 

орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

   Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает 

основные направления работы и включает следующие разделы: 

1. Круг детского чтения. 

2. Техника чтения. 

3. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, 

виды читательской деятельности. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа 

текста. 

5. Литературоведческая пропедевтика. 

6.  Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). 

Развитие устной и письменной речи 

Формирование  приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, 

виды читательской деятельности.Развитие умения разъяснять заглавие текста. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, иллюстрациям, 

ключевым словам. 

Работа над  пониманием значения каждого отдельного слова, 

словосочетания; семантизация незнакомых слов. 

Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов. Обучение 

ответам на вопросы учителя по содержанию прочитанного и прослушанного текста. 

   Обучение озаглавливанию  небольших частей текста,  составлению простого 

плана, пересказу прочитанного с опорой на план из картинок. 

Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного.  Элементы 

анализа. 

Учитель создаёт необходимые условия для  эмоционального «проживания» 

текста детьми, для выражения эмоций. Учитель показывает особенности авторского 

употребления слов, выражений; красоту, яркость и точность слова  в 

художественном тексте (например, различные  случаи употребления слов   в  

переносном значении).  Дети наблюдают, как поэты и писатели видят и рисуют 

словами мир. 

Учитель показывает, что свои мысли и чувства писатель передаёт через  

героев  – их  характеры, поступки, чувства и переживания – и через  главную мысль 

произведения (это то, что хотел сказать читателям автор, для  чего он написал это 

произведение). Результатом пони- мания характеров и поступков героев является 

формулирование главной мысли с помощью учителя. Дети  высказывают своё 

отношение к прочитанному. 

Литературоведческая пропедевтика 

На уроках учитель знакомит детей  со следующими понятиями: 

Стихотворение. Рифма, ритм  и настроение в стихотворении. Рассказ. Герои  

рассказа, рассказчик и автор. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

развитие устной и письменной речи. 

– обучение ответам на вопросы по содержанию текста (формулирование ответов, 

подбор наиболее подходящих слов); 

–  обучение подробному пересказу  по  вопросам или   картинкам, составлению 
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устных рассказов по картинкам (комиксам); 

–  работа  над   грамматически  правильным  построением устного 

высказывания; 

–  показ способов  заучивания  наизусть стихотворений, обучение 

выразительному чтению с соблюдением соответствующей интонации, громкости 

речи, темпа речи. 

Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование. 

2класс. 

Примерная тематика: произведения о Родине; о родной природе; об 

отношении людей к природе, животным, труду, друг к другу; о жизни детей, их 

дружбе и товариществе; произведения о добре и зле, кривде и правде. 

О нашей  Родине : стихи, рассказы, пословицы о Родине, произведения Ф. Сави-

нова, И. Никитина, С. Романовского, С. Прокофьева. 

Народная мудрость песенки, загадки, шутки, считалки, потешки, былины. 

О детях и для детей произведения И. Крылова, братьев Гримм, Х.-К. Андерсена, 

Л. Толстого, С. Баруздина, Е. Пермяка, А. Барто, Н. Носова, М. Зощенко, В. 

Сутеева, Л. Пантелеева, А. Гайдара. 

Уж небо осенью дышало…произведения А. Пушкина, Е. Трутневой, Г. 

Скребицкого, Э. Шима, Н. Сладкова, Н. Рубцова, М. Пришвина, Е. Пермяка. 

Снежок порхает, кружится… произведения фольклора; произведения Н. Не-

красова, В. Одоевского, В. Даля, И. Сурикова, И. Соколова-Микитова, Г. 

Скребицкого, 3. Александровой, М. Пришвина, С. Есенина. 

Праздник новогодний произведения Х.-К. Андерсена, С. Маршака, А. Гайдара, 

С. Михалкова. 

Произведения о животных. О братьях наших меньших) (14 ч.): произведения 

фольклора, сказки народов мира; произведения К. Ушинского, В. Жуковского, М. 

Пришвина, Д. Мамина-Сибиряка, А. Плещеева, Н. Рубцова, В. Бианки, К. 

Паустовского, Р. Киплинга, братьев Гримм. 

Зарубежные сказки сказки народов мира, братьев Гримм, Дж. Харриса, Р. Кип-

линга. 

Рассказы, стихи, сказки о семье произведения фольклора, Л. Толстого, М. 

Лермонтова, А. Плещеева, А. Ахматовой, Л. Воронковой, В. Солоухина, С. 

Михалкова, С. Баруздина. 

Весна, весна красная… произведения фольклора, произведения А. Пушкина, В. 

Жуковского, Ф. Тютчева, Е. Боратынского, А. Чехова, А. Куприна, М. Пришвина, 

А. Барто, Н. Сладкова, Г. Скребицкого, С. Маршака, Б. Заходера, Э. Шима. 

Волшебные сказки (Там чудеса…) русская народная сказка «Хаврошечка», 

«Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкина, «Кот в сапогах» Ш. Перро. 

3класс. 

Устное народное творчество.  

Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое 

дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич Нехитёр-

Немудёр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Алёша Попович и Тугарин Змеёвич», «Вольга и Микула»). 

Басни. 

Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград», «Ворона и 

лисица». 

Произведения А.С. Пушкина. 
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«У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане…», стихи 

(«Вот север, тучи нагоняя…», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. Паустовский. 

«Сказки Пушкина». 

Стихи русских поэтов. 

Ф.И. Тютчев.«Есть в осени первоначальной…», «Чародейкою Зимою…»; 

А.Н. Майков. «Осень»; АЛ. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Кот поёт, 

глаза прищуря…»; И.С. Никитин. «Русь», «Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; 

С.Д. Дрожжин. «Привет», «Зимний день». 

Произведения Л.Н. Толстого. 

«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся 

русский богатырь». 

Произведения Н.А. Некрасова. 

«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с 

ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядрёный…»; К.И. Чуковский. 

«Мужичок с ноготок»; «О стихах  Н.А. Некрасова». 

Произведения А.П. Чехова. 

Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 

Сказки зарубежных писателей Стихи русских поэтов.  

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка. «Умнее всех», «Приёмыш». 

Произведения А.И. Куприна «Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

Произведения С.А. Есенина. «Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул 

родимый дом…», «Нивысжаты, рощи голы…», «Стихи о берёзе» (отрывки), 

«Берёза», «Бабушкины сказки». 

Произведения К.Г. Паустовского. «Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие 

бывают дожди». 

Произведения С.Я. Маршака. «Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. 

«С Маршаком». 

Рассказы Л. Пантелеева. «Честное слово», «Камилл и учитель». 

Произведения А.П. Гайдара. 

«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); С.В. 

Михалков. «Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустовский. «Об Аркадии Петровиче 

Гайдаре». 

Произведения М.М. Пришвина. «Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. 

Чалмаев. «Воспоминания о М.М. Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей. III. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. 

«Солнечный Луч и ноябре»; Дж. Лондон. «Волк»; Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» (в 

сокращении). 

4класс. 

          Устное народное творчество.  Произведения устного народного творчества. 

Большие формы устного народного творчества: сказки, былина «Волх 

Всеславович», героическая песня: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения», «Легенда о покорении Сибири Ермаком». «Легенда о граде Китеже». 

Мифы.Древнегреческие мифы: «Арион», «Дедал и Икар». Славянский миф «Ярило-

Солнце». Древнеиндийские мифы: «Творение», «Создание ночи». Древнекитайский 

миф «Подвиги стрелка И».Книги древней Руси.«Повесть временных лет»,«Повесть 

о Никите Кожемяке», «Повесть о Константине и Мефодии», «Наставления 

Ярослава Мудрого», «Деятельность Ярослава. Похвала книгам», «О  

князе Владимире. Отрывок из жития», «Поучение Владимира Мономаха детям», 

«Вещий Олег» 
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         Басни.  Русские баснописцы.И.А.Крылов: «Стрекоза и муравей», «Крестьянин 

в беде», «Осел и соловей», «Мартышка и очки»,«Квартет»;И.И.Хемницер: 

«Стрекоза», «Друзья»; Л.Н. Толстой: «Стрекоза имуравей»;А.Е,Измайлов: 

«Лестница», «Кукушка»; И.И Дмитриев: «Петух, кот и мышонок», 

«Муха».В.А.Жуковский: баллада «Светлана»; сказки: «Спящая царевна», «Сказка о 

царе Берендее…»; загадки; 

          Русские поэты. 

Стихи: «Вечер», «Там небеса и воды ясны…» А.С.Пушкин: «Осень» (отрывок), «И. 

И. Пущину», «Зимняя дорога», «Сказка о золотом петушке»,»Песнь о вещем 

Олеге», «Песни о Стеньке Разине». Писатели о поэте:И.И.Пущин «Записки о 

Пушкине»,В.И.Даль«Из воспоминаний», Г..К.Волков «Удивительный Александр 

Сергеевич»;М.Ю.Лермонтов: «Москва, Москва! Люблю тебя как сын…» ,«Парус», 

«Горныевершины…»,«Утес», «Ашик-Кериб», «Три пальмы», «Казачья 

колыбельная песня»;  

       Произведения русских писателей. 

П.П.Ершов: «Конек-горбунок», «Кто он?»В.М.Гаршин: «Сказание о гордом Агее», 

«Лягушка-путешественница», «Сказка о жабе и розе», «Пленница»;Н.Г.Гарин-

Михайловский: «Детство Темы» (отдельные главы);К,М.Станюкович: 

«Максимка»;Д.Н.Мамин-Сибиряк «Вертел»;Л.Н.Толстой: «Кавказский пленник», 

«Воспоминания Л.Н. Толстого»; А.П.Чехов «Каштанка».А.А.Блок: «Россия», «На 

поле Куликовом», «Рождество»;М.Горький: «В людях» (отрывок), «О сказках», 

«Пепе»;К.Д.Бальмонт: «Россия», «К зиме», «Снежинке», «Камыши»,, «У Чудищ», 

«Как я пишу стихи», «Русский язык», «Золотая рыбка»;В .В.Вересаев: «Легенда», 

«Звезда (Восточная сказка»;И.А.Бунин: «Гаснет вечер, даль синеет…», «Шире, 

грудь, распахнись для принятия… «, «Детство», «Листопад»;Н.М.Рубцов:«Березы», 

«Тихая моя родина», «Ласточка». 

 Произведения современной отечественной авторской литературы: рассказ, сказка, 

стихотворение, пьеcы. 

С.Я.Маршак: «Словарь», загадки, «Зеленая застава», «Двенадцать месяцев», 

горах мое сердце», «Сказка про козла», «Ледяной остров»;Н.А.Заболоцкий: «Весна 

в лесу», «Лебедь в зоопарке», «Детство»; В.П.Катаев: «Сын полка»(отдельные 

главы);С.В.Михалков: «Школа», «Хижина дяди Тома», «Любитель книг», «Чужая 

беда», «Штиль»,«Как старик корову продавал».Юмористические произведения: 

Н.Носов «Федина задача»;И.Л. Гамазкова «Страдания». 

            Произведения зарубежных писателей. 

М. Твен «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна»; 

Х.К.Андерсен «Дикие лебеди», «Дети года», ; Дж. Свифт «Гулливер в стране 

лилипутов», Н.П.Вагнер «Береза», «Фея Фантаста», «Сказка», «Руф иРуфина». 

           Произведения УНТ. Мифы народов мира.  

Древнегреческий миф «Дедал и Икар», Славянский миф «Ярило-Солнце»., 

Древнеиндийский миф, Мифы разных народов «Творение». 

           Книги Древней Руси. 

Отрывок из «Повести временных лет», «О князе Владимире». 

         «Классики детской литературы XIX-XX веков» (15)  

Л.Н.Толстой «Два брата». Л. Н.Толстой  «Мужик и Водяной». Л. Н. Толстой 

«Черепаха». Л.Н.Толстой  «Русак». Л. Н. Толстой «Святогор-богатырь» А. А. Блок 

«Россия», «Рождество» К. Д. Бальмонт «Россия». К. Д. Бальмонт «Снежинка», «К 

зиме». А. И. Куприн «Скворцы». И. Бунин. Стихи о природе. 

        Произведения современной  отечественной  авторской литературы.  
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С. Я. Маршак «Словарь». С. Я. Маршак  «Двенадцать месяцев» Н. А. Заболоцкий 

«Детство» Н. А. Заболоцкий «Лебедь в зоопарке». Н. М. Рубцов «Березы»,«Тихая 

моя Родина». С. В. Михалков «Школа», «Хижина дяди Тома». 

Произведения современной отечественной  авторской литературы. 

Юмористические произведения. Н. Н. Носов «Федина задача». 

       Очерки.И. С.Соколов-Микитов «Родина». А.И.Куприн «Сказки Пушкина». Н. 

Шер «Картины – сказки». 

        Произведения зарубежной авторской литературы. Путешествия. Приключения.  

Фантастика. 

Д. Свифт «Гулливер в стране лилипутов» «Страница книгочея» Н. П. Найленова 

«Мой друг». 

       Повторение. Работа с дополнительной литературой. В.Ю.Драгунский «Тайное 

становится явным». Н.П.Вагнер «Руф иРуфина» В.В.Вересаев «Легенда». 

В.В.Вересаев «Звезда». 

2.2.2.3. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Умение говорить (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются 

высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, 

обдумывать вопросы и ответы,выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая 

разговор с ним вопросами ирепликами; в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемой теме илипроизведению с опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить 

речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской 

литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое 

разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания (русские 

народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; 

мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о 

Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о 

добре, дружбе,справедливости; юмористические произведения. 

 Книга в мировой культуре. 

Основные понятия раздела. Высказывания о книгах известных людей 

прошлого и современности. Из повести временных лет. О книгах. Летописец 

Нестор. М. Горький. О книгах. 

Истоки литературного творчества 

Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды устного 

народного творчества. Пословицы разных народов.Библия – главная священная 

книга христиан. Былины. Особенности былинных текстов.Славянский миф. 

Особенности мифа. 

О Родине, о подвигах, о славе 

Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. А. 

Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском. В. Серов. Ледовое побоище. 
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Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом. Д. Донской. Куликовская битва. 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. Творческий проектна тему «Нам 

не нужна война». 

2.2.2.4. Иностранный язык  

УМК «Школа России» 

2 класс 

Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в её 

продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы: 

1) Социальная среда ученика: 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, сверстниками. 

Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, внешность, 

одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо 

зарубежному другу Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты 

характера. Обязанности всех членов семьи. Семейные праздники и традиции. 

Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в 

саду. Покупки. Любимая еда. Школьное образование.  

Учебные предметы. Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей на каникулах. 

Летний лагерь..Режим дня школьника. (Распорядок дня в школе, дома и свободное 

время (21 ч) 

2) Ученик и окружающая его среда: Дом/квартира: комнаты и предметы 

мебели и интерьера. Моя комната. Классная комната. Школьные принадлежности. 

И  Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние виды спорта, 

занятия различными видами спорта. Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход 

за ними. Любимые животные. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. Времена  

года. Погода: занятия в различную погоду. Семейные путешествия. Виды 

транспорта.(24 ч) 

3) Страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 

городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. 

Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. Литературные 

произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. Сказочные 

персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, 

черты характера, что умеют делать, любимые занятия.(25 ч) 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого различными 

речевыми функциями; а обучение монологической форме речи – на развитие 

умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика, выражение отношения. Монологической и диалогической 

формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. 

Предполагаемый объём монологического высказывания — 3—5 фраз, объём 

диалогического высказывания — 2—3 реплики с каждой стороны. 

Аудирование. 

Формирование умений воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержание разных типов 

текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями 

языка с разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание 

основного содержания услышанного; выбор и понимание необходимой 

информации из аудиотекстов. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Виды текстов: сказка, рассказ, рифмовка, детская песня и т.д. 

Длительность звучания связных текстов до 1 минут. 

Чтение. 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания ознакомительное чтение) ; с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просто игровое) поисковое 

чтение. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Виды текстов: сказка, рассказ, рифмовка, детская песня и т.д. 

Объем текстов до 50 слов без учёта артиклей. 

Письменная речь 

 В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают 

основами письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с 

праздником, короткого личного письма). Выполняя занимательные развивающие 

задания в «Прописях» , учащиеся не только учатся правильно писать буквы 

английского алфавита, но также становятся участниками забавных историй, 

знакомятся со сказочными героями детской англоязычной литературы. 

Грамматика 

– Имя существительное; 

– имена существительные нарицательные и собственные; 

– мужской, женский и средний род имен существительных; 

– одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

– исчисляемые имена существительные; 

– множественное число имен существительных; образование множественного 

числа при помощи окончания –s/-es; особые –случаи образования 

множественного числа (mouse – mice, child – children); 

– особенности правописания существительных во множественном числе (wolf 

– wolves,); 

 Артикль 

Основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными; 

 Имя прилагательное: положительная степень имен прилагательных. 

Имя числительное: количественные числительные от 1 до 10. 

 Местоимение: личные местоимения в именительном падеже; притяжательные 

местоимения;указательные местоимения в единственном и множественном числе 

(this – these, that – those);неопределенные местоимения (some, any). 

 Глагол  to be в настоящем простом времени;глагол have got; оборот there 

is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

(общий вопрос) видо-временная форма Present Simple в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос); модальный 

глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

(общий вопрос); 

глагольные конструкции (I like doing…); 

 Наречие степени (very) наречие места (there) наречие образа действия (well); 
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 Предлог Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами. 

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие 

вопросы); 

- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

 Сложное предложение 

-Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

 Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

3 класс 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби. Мой день 

(домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь. Семейные праздники: 

день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. (20 ч.) 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. (14 ч.) 

Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

(22 ч.) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). (14 ч.) 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Выпускник научится: 

в области говорения: 

– вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию; 

– пользоваться следующими основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей); 

в области аудирования: 

– воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В области чтения: 

читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т.·д.). 
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в области письма: 

– владеть умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

       Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах курса 3 класса, в объёме 274 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования, 

словосложение (postcard), конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное.  Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) 

и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах. Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Неопределённая форма 

глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной 

степени, образованные по правилам Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, Количественные числительные (до 100). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

Социокультурная осведомлённость. В процессе обучения  английскому  языку  

обучающиеся 3 класса  знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; 

некоторыми достопримечательностями и символикой  стран изучаемого языка; 

праздниками и традициями англоязычных стран; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

4 класс 
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Ученик и его семья. (Отдых с семьёй. Профессии, занятия людей различных 

профессий. Выбор профессии.) Мой день. (Распорядок дня школьника. Распорядок 

дня в семье. Обозначение времени. Занятия в будни и в выходные дни.) Мир вокруг 

меня. (Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке.) 

(20 ч) 

      Ученик и школа. (Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. 

Школьные ярмарки.) (14 ч)     

Мой дом. (Дом/квартира: комнаты, предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Работа по дому.) Я и мои друзья. (Письмо зарубежному другу.) Мир моих 

увлечений. (Магазин игрушек.) (14 ч) 

      Страна/Страны изучаемого языка и родная страна. (Мой город/ деревня: 

общественные места, места отдыха. Развлечения в городе.        

Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны.) (22ч) 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Выпускник научится: 

в области говорения: 

– вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию; 

– пользоваться  следующими основными коммуникативными типами речи: 

описание,  рассказ, характеристика (персонажей); 

в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В области чтения: 

читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т.д.). 

в области письма: 

– владеть умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

       Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 
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Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах курса 4 класса, в объёме 274 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования, 

словосложение (postcard), конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное.  Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) 

и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах. Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Неопределённая форма 

глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной 

степени, образованные по правилам Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, Количественные числительные (до 100). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

Социокультурная осведомлённость. В процессе обучения  английскому  

языку  обучающиеся 4 класса  знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; 

некоторыми достопримечательностями и символикой  стран изучаемого языка; 

праздниками и традициями англоязычных стран; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

УМК «Перспектива» 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, черты характера. 

Обязанности членов семьи. (кол-во часов – 24 ч) 

Любимые занятия членов семьи. Подарки. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год, Рождество. Любимая еда. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Имя, возраст Мои 

друзья: что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. (кол-во часов – 21 ч) 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. 

Зимние и летние виды спорта, занятия различными видами спорта. (кол-во часов – 

25 ч) 
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Мир вокруг меня. Дикие животные. Домашние питомцы и уход за ними. 

Любимые животные. 

Погода. Времена года. Путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, 

стран и городов. 

Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники. Небольшие 

произведения детского фольклора на ИЯ (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). 

Содержание воспитательного аспекта. 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 

понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира 

учащегося через познание и понимание новой культуры. Факты культуры 

становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают социальное, человеческое и 

культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, 

связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, 

становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и 

способностей. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальной школы. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего 

начального образования. Содержание учебного аспекта составляют 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности, языковые средства и 

навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у 

учащихся умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого 

различными речевыми функциями; а обучение монологической форме речи – на 

развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристику. Монологической и диалогической формам 

речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам.  

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь 

учителя, одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержание 

разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, 

начитанных носителями языка с разными стратегиями: полное понимание 

услышанного, понимание основного содержания услышанного; выбор и понимание 

необходимой информации из аудиотекстов. В чтении учащиеся овладевают 
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техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с целью понимания основного 

содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью полного 

понимания содержания. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают 

основами письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с 

праздником, короткого личного письма). Выполняя занимательные развивающие 

задания в «Прописях» , учащиеся не только учатся правильно писать буквы 

английского алфавита, но также становятся участниками забавных историй, 

знакомятся со сказочными героями детской англоязычной литературы. Языковые 

средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии. Фонетическая 

сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм 

произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными, различение и использование связующего “r” 

(there is,/there are). Словесное ударение. Деление предложений на смысловые 

группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление 

основных коммуникативных типов предложений: повествовательного 

(утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий и специальный 

вопрос), побудительного, восклицательного, а также предложений с однородными 

членами (интонация перечисления). Чтение по транскрипции  

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексический запас составляет 274 лексические 

единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса. В общий объем 

лексического материала, подлежащего усвоению, входят:- отдельные лексические 

единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания 

речи; 

– устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.);- 

интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

– оценочная лексика (Great! Etc.);- лексика классного обихода (Read the text., 

Do exercise 1., etc.); 

– речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You 

are nice. You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why 

not? Great! OK! Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Asking 

about ability / inability to do smth. (Can you…?), Expressing ability / inability to do sth (I 

can … I can’t). 

Грамматическая сторона речи 

Имя существительное, исчисляемые имена существительные;- 

множественное число имен существительных; образование множественного числа 

при помощи окончания –s/-es; особые случаи образования множественного числа 

(mouse – mice, child – children); 

– особенности правописания существительных во множественном числе (wolf 

– wolves,);- притяжательный падеж имен существительных. 

Артикль – основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными; 

Имя прилагательное  - положительная степень имен прилагательных. 
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Имя числительное -  количественные числительные от 1 до 10. 

Местоимение – личные местоимения в именительном падеже; притяжательные 

местоимения; указательные местоимения в единственном и множественном числе 

(this – these, that – those);неопределенные местоимения (some, any). 

Глагол – to be в настоящем простом времени; глагол have got; оборот 

thereis/thereare в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

(общий вопрос) видо-временная форма Present Simple в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос); модальный 

глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

(общий вопрос); глагольные конструкции (I like doing…). 

Наречие- степени (very) наречие места (there) наречие образа действия (well). 

Предлог- наиболее употребительные предлоги: in, on, from, with. 

Простое предложение – простые распространенные предложения, предложения 

с однородными членами; 

– порядок слов в предложении; - предложения с оборотом there is/there are; - 

повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

– побудительные предложения; - вопросительные предложения (общие 

вопросы, краткие ответы на общие вопросы); - предложения с Let’s в 

утвердительной форме (Let’s go there.). 

Сложное предложение 

– сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

4класс 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  Я и 

мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. Мой день( домашние обязанности). Ученик и школа. 

(Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок 

дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки.) Мир моих 

увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Выходной 

день (в зоопарке, цирке), каникулы. Мир вокруг меня. Природа. Любимое время 

года. Погода.Дикие и домашние животные. Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих стран  в ряде ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, в магазине). 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

      Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 
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специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах курса 4 класса, в объёме 274 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования, 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное.  Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate 

well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) 

и отрицательной (Don’t be late!) формах. Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Неопределённая форма 

глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, must Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной 

степени, образованные по правилам Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, Количественные числительные (до 100). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, from. 

Социокультурная осведомлённость. В процессе обучения  английскому  

языку  обучающиеся 4 класса  знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; 

некоторыми достопримечательностями и символикой  стран изучаемого языка; 

праздниками и традициями англоязычных стран;некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

2.2.2.5. Математика и информатика. 

УМК «Школа России» 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел 

в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величин (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

       Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий (сложения и вычитания, 

сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, 
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вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначные, 

двузначные и трёхзначные числа. Способы проверки правильности вычислений 

(обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

       Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной 

вида а+-28, 8*b, c:2; с двумя переменными вида: a+b, а-b, a*b, c:d (d=/0), 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 

Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножений 1 и 0 (1*а=а, 0*с=0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым 

и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие 

отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие 

зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный 

путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход 

материала при изготовлении предметов(расход на один предмет, количество 

предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – 

ниже, слева – справа, за – перед, между, вверху – внизу, ближе – дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т.д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 
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    Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц в другие. Измерение длины отрезка и 

построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр). Точное и приближенное (с помощью палетки) измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление иформации, связанной со счётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, 

столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 

столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

УМК «Перспектива» 

Числа и арифметические действия с ними  

Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. 

Составление совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части 

совокупности.  

Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, 

столько же, больше (меньше) на …. Соединение совокупностей в одно целое 

(сложение). Удаление части совокупности (вычитание). Переместительное 

свойство сложения совокупностей. Связь между сложением и вычитанием 

совокупностей.  

Счёт предметов. Число как результат счёта предметов и как результат 

измерения величин. Образование, названия и запись чисел от О до 1 000000000000. 

Порядок следования при счёте. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Связь 

между десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =). Сложение, вычитание, умножение и 

деление натуральных чисел. Знаки арифметических действий (+, -, . , : ). Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Наглядное изображение 

натуральных чисел и действий с ними. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (между сложением и вычитанием, между 

умножением и делением). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Частные случаи умножения и деления с О и 1. Невозможность деления на 

О.  

Разностное сравнение чисел (больше на … , меньше на … ). Кратное 

сравнение чисел (больше в … , меньше в … ). Делители и кратные. Связь между 

компонентами и результатами арифметических действий. Свойства сложения и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания 
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(правила умножения числа на сумму и суммы на число, числа на разность и 

разности на число). Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, 

деления суммы и разности на число. Деление с остатком. Компоненты деления с 

остатком, взаимосвязь между ними. Алгоритм деления с остатком. Оценка и 

прикидка результатов арифметических действий. Онеты и купюры. Числовое 

выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий для рационализации вычислений (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении и др.).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления  

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на 

калькуляторе). Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для 

практических измерений. Необходимость практических измерений как источника 

расширения понятия числа.  

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. 

Процент.Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических 

фигури на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и 

дробей с одинаковыми числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа, 

числа по его части и части, которую одно число составляет от другого.Нахождение 

процента от числа и числа по его проценту. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. Правильные и неправильные дроби. Смешанные 

числа. Выделение целой части из неправильной дроби. Представление смешанного 

числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с 

одинаковыми знаменателями дробной части).  

  Текстовые задачи.Условие и вопрос задачи. Установление зависимости 

между величинами, представленными в задаче. Проведение самостоятельного 

анализа задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, 

диаграммы, краткой записи и др.). Планирование хода решения задачи. Решение 

текстовых задач арифметическим способом (по действиям с пояснением, по 

действиям с вопросами, с помощью составления выражения). Арифметические 

действия с величинами при решении задач. Соотнесение полученного результата с 

условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос 

задачи. Проверка решения задачи. Задачи с некорректными формулировками 

(лишними и неполными данными, нереальными условиями). Примеры задач, 

решаемых разными способами. Выявление задач, имеющих внешне различные 

фабулы, но одинаковое математическое решение (модель). Простые задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение, деление), содержащие отношения «больше (меньше) на … », «больше 

(меньше) в … ». Задачи, содержащие зависимость между величинами вида а = Ь . 

с: путь – скорость – время (задачи на движение), объем выполненной работы – 

производительность труда – время (задачи на работу), стоимость цена товара – 

количество товара (задачи на стоимость), изготовления товара (расход на предмет, 

количество предметов, общий расход). 

Классификация простых задач изученных типов. Составные задачи на все 

четыре арифметических действия. Общий способ анализа и решения составной 

задачи.  

Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи на нахождение чисел по 

их сумме и разности. Задачи на приведение к единице. Задачи на определение 

начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и 
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целого по его доле. Три типа задач на дроби. Задачи на нахождение процента от 

числа и числа по его проценту. Задачи на одновременное движение двух объектов 

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с 

отставанием). Пространственные отношения. Геометрические фигуры и 

величины Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, 

толще – тоньше, спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа, между и др. 

Сравнение фигур по форме и размеру (визуально). Распознавание и называние 

геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. Области и 

границы. Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство 

геометрических фигур. Конструирование фигур из палочек. Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, замкнутая и 

незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, прямой, 

острый и тупой углы, прямоугольный треугольник, развернутый угол, смежные 

углы, вертикальные углы, центральный угол окружности и угол, вписанный в 

окружность. Построение раз-вёртки и модели куба и прямоугольного 

параллелепипеда. Использование для построений чертёжных инструментов 

(линейки, чертёжного угольника, циркуля, транспортира). Выделение фигур на 

чертеже. Изображение фигуры от руки. Элементы геометрических фигур: концы 

отрезка; вершины и стороны многоугольника; центр, радиус, диаметр, хорда 

окружности (круга); вершиы, рёбра и грани куба и прямоугольного 

параллелепипеда. Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур 

относительно прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение 

симметричных фигур на клетчатой бумаге. План, расположение объектов на плане. 

Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное 

сравнение отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр) и соотношения между ними. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата, 

произвольного многоугольника.Площадь геометрической фигуры. 

Непосредственное сравнение фигур по площади. Измерение площади. Единицы 

площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, ар, гектар) и соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника и прямоугольного  треугольника. Приближённое измерение 

площади геометрической фигуры. Оценка площади. Измерение площади с 

помощью палетки. Объём геометрической фигуры. Единицы объёма (кубический 

миллиметр,кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и 

соотношения между ними. Объем куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения углов: 

угловой градус. Транспортир. Преобразование, сравнение и арифметические 

действия с геометрическими величинами. Исследование свойств геометрических 

фигур на основе анализа результатов измерений геометрических величин. 

Свойство сторон прямоугольника.Свойство углов треугольника и 

четырёхугольника. Свойство смежных углов. Свойство вертикальных углов и др.                                          

Величины и зависимости между ними.Сравнение и упорядочение величин. Общий 

принцип измерения величин.Единица измерения (мерка). Зависимость результата 

измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин. Умножение и 

деление величины на число. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, 

сложении и вычитании величин. Свойства величин. Непосредственное сравнение 
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предметов по массе. Измерение массы. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна) и соотношения между ними. Непосредственное сравнение 

предметов по вместимости. Измерение вместимости. Единица вместимости: литр, 

её связь с кубическим дециметром. Измерение времени. Единицы времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношения между ними. 

Определение времени по часам. Названия месяцев и дней недели. Календарь. 

Стоимость. Единицы стоимости: копейка, рубль. Сравнение и упорядочение 

однородных величин.Преобразование однородных величин и арифметические 

действия с ними. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная и др.). Процент как сотая доля величины, знак процента. Часть величины, 

выраженная дробью. Правильные и неправильные части величин. Поиск 

закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами, фиксирование 

результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, графиков. 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 

Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с 

переменной. Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = а . Ь, 

р = (а + Ь) . 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = а . а, Р = 4 . а. 

Формула площади прямоугольного треугольника S = (а . Ь) : 2. Формула объёма 

прямоугольного параллелепипеда V = а' Ь . с. Формула объёма куба V = а . а . а. 

Формула пути S = V • t и её аналоги: формула стоимости С = а . х, формула 

работы А = w . t и др., их обобщённая запись с помощью формулы а = Ь . с. Шкалы. 

Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного луча. 

Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного 

движения реальных объектов. Скорость сближения и скорость удаления двух 

объектов при равномерном одновременном движении. Формулы скорости 

сближения и скорости удаления: Vсбл = и1 + и2 И иуд = и! – и2• Формулы 

расстояния d между двумя равномерно движущимися объектами в момент времени 

t для движения навстречу друг другу (d = So – (и] + и2) • t), в противоположных 

направлениях (d = So + (и1 + и2) • t), вдогонку (d = So – (vi – и2) • t), с 

отставанием (d = So – (и! – и2) • t). Формула одновременного движения S = Vсбл' 

tBCTP' Координатный угол. График движения. Наблюдение зависимостей между 

величинами и их запись на математическом языке с помощью формул, таблиц, 

графиков (движения). Опыт перехода от одного способа фиксации зависимостей к 

другому.  

 Алгебраические представления.  

Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших 

буквенных выражений при заданных значениях букв. Равенство и неравенство. 

Обобщённая запись свойств О и 1 с помощью буквенных формул: а > О; а . 1 = 1 . а 

= а;  а' О = О • а = О;  а: 1 = а;  О: а = О и др. бобщённая запись свойств 

арифметических действий с помощью буквенных формул: а + Ь = Ь + а – 

переместительное свойство сложения, (а + Ь) + с = а + (Ь + с) – сочетательное 

свойство сложения, а. Ь == Ь • а – переместительное свойство умножения, (а' Ь) . 

с = а . (Ь' с) – сочетательное свойство умножения, (а + Ь) . с = а . с + Ь . с – 

распреелительное свойство умножения (правило умножения суммы на число), (а + 

Ь) – с = (а – с) + Ь = а + (Ь – с) – правило вычитания числа из суммы, а – (Ь + с) = а – 

Ь – с – правило вычитания суммы из числа, (а + Ь) : с = а : с + Ь : с – правило 

деления суммы на число и др. Формула деления с остатком а = Ь . с + r, r < Ь. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида а + х = Ь, а – х 

= Ь, х – а = Ь, а· х = Ь, а: х = Ь, х: а = Ь (простые). Составные уравнения, 

сводящиеся к цепочке простых. Решение неравенства на множестве целых 
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неотрицательных чисел. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое 

неравенства. Знаки ~, <. Двойное неравенство. Математический язык и элементы 

логики Знакомство с символами математического языка, их использование для 

построения математических высказываний. Определение истинности и ложности 

высказываний.Построение простейших высказываний с помощью логических 

связок и слов « … и/или … », «если … , то … », «верно/неверно, что … », 

«каждый», «все», «найдётся», «не». Построение новых способов действий и 

способов решения текстовых задач. Знакомство со способами решения задач 

логического характера. Множество. Элемент множества. Знаки Е и g. Задание 

множества перечислением его элементов и свойством. Пустое множество и его 

обозначение: 0. Равные множества. Диаграмма Эйлера – Венна. Подмножество. 

Знаки с и CI= . Пересечение множеств. Знак П. Свойства пересечения множеств. 

Объединение множеств. Знак U. Свойства объединения множеств.  

 Работа с информацией и анализ данных.  

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, 

расположение, количество. Сравнение предметов и совокупностей пред-  

метов по свойствам. Операция. Объект операции. Результат операции. Операции 

над предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыскание 

неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата операции. 

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвлённые и циклические 

алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов. 

Составление плана (алгоритма) поиска информации. Сбор информации, связанной 

с пересчётом предметов, измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации, представление в разных формах. Составление последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, фигур по заданному правилу. Чтение и заполнение 

таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы. Классификация элементов 

множества по свойству. Упорядочение информации. Работа с текстом: проверка 

понимания; выделение главной мысли, существенных замечаний и 

иллюстрирующих их примеров; конспектирование. Упорядоченный перебор 

вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. Круговые, столбчатые и 

линейные диаграммы: чтение, интерпретация данных, построение. Обобщение и 

систематизация знаний. Портфолио ученика.  

УМК «Начальная школа XXI века» 

 Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним из 

центральных понятий начального курса математики. Формирование этого понятия 

осуществляется практически в течение всех лет обучения. Раскрывается это 

понятие на конкретной основе в результате практического оперирования 

конечными предметными множествами; в процессе счёта предметов, в процессе 

измерения величин. В результате раскрываются три подхода к построению 

математической модели понятия «число»: количественное число, порядковое 

число, число как мера величины. 

В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной 

системе счисления. Раскрывается оно постепенно, в ходе изучения нумерации и 

арифметических операций над натуральными числами. При изучении нумерации 

деятельность учащихся направляется на осознание позиционного принципа 

десятичной системы счисления и на соотношение разрядных единиц. 

Важное место в начальном курсе математики занимает понятие 

арифметической операции. Смысл каждой арифметической операции раскрывается 

на конкретной основе в процессе выполнения операций над группами предметов, 
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вводится соответствующая символика и терминология. При изучении каждой 

операции рассматривается возможность её обращения. 

Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение 

табличных случаев сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное овладение 

ими, необходимо, во-первых, своевременно создать у детей установку на 

запоминание, во-вторых, практически на каждом уроке организовать работу 

тренировочного характера. Задания, предлагаемые детям, должны отличаться 

разнообразием и способствовать включению в работу всех детей класса. 

Необходимо использовать приёмы, формы работы, способствующие поддержанию 

интереса детей, а также различные средства обратной связи. 

В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и 

их практические приложения: 

- коммутативный закон сложения и умножения; 

- ассоциативный закон сложения и умножения; 

- дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 

Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, 

рассматриваются на конкретном материале и направлены, главным образом, на 

формирование вычислительных навыков учащихся, на умение применять 

рациональные приёмы вычислений. 

Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики 

начальных классов имеют не только сами законы, но и их практические 

приложения. Главное – научить детей применять эти законы при выполнении 

устных и письменных вычислений, в ходе решения задач, при выполнении 

измерений. Для усвоения устных вычислительных приемов используются 

различные предметные и знаковые модели. 

В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в 

начальных классах у детей необходимо сформировать прочные осознанные 

вычислительные навыки, в некоторых случаях они должны быть доведены до 

автоматизма. 

Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них 

учащиеся не в состоянии овладеть содержанием всех последующих разделов 

школьного курса математики. Без них они не в состоянии овладеть содержанием и 

таких учебных дисциплин, как, например, физика и химия, в которых 

систематически используются различные вычисления. 

Наряду с устными приёмами вычислений в программе большое значение 

уделяется обучению детей письменным приёмам вычислений. При ознакомлении с 

письменными приёмами важное значение придается алгоритмизации. 

В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся 

усваивают разбиение на части множеств и величин, взаимосвязь между целым и 

частью. Это позволяет им осознать взаимосвязь между операциями сложения и 

вычитания, между компонентами и результатом действия, что, в свою очередь, 

станет основой формирования вычислительных навыков, обучения решению 

текстовых задач и уравнений. 

Современный уровень развития науки и техники требует включения в 

обучение школьников знакомство с моделями и основами моделирования, а также 

формирования у них навыков алгоритмического мышления. Без применения 

моделей и моделирования невозможно эффективное изучение исследуемых 

объектов в различных сферах человеческой деятельности, а правильное и чёткое 

выполнение определённой последовательности действий требует от специалистов 

многих профессий владения навыками алгоритмического мышления. Разработка и 
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использование станков-автоматов, компьютеров, экспертных систем, долгосрочных 

прогнозов – вот неполный перечень применения знаний основ моделирования и 

алгоритмизации. Поэтому формирование у младших школьников алгоритмического 

мышления, умений построения простейших алгоритмов и моделей – одна из 

важнейших задач современной общеобразовательной школы. 

Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать 

алгоритмическую сущность тех действий, которые они выполняют, начинается с 

простейших алгоритмов, доступных и понятных им (алгоритмы пользования 

бытовыми приборами, приготовления различных блюд, переход улицы и т.п.). В 

начальном курсе математики алгоритмы представлены в виде правил, 

последовательности действий и т.п. Например, при изучении арифметических 

операций над многозначными числами учащиеся пользуются правилами сложения, 

умножения, вычитания и деления многозначных чисел, при изучении дробей – 

правилами сравнения дробей и т.д. Программа позволяет обеспечить на всех этапах 

обучения высокую алгоритмическую подготовку учащихся. 

  Величины и их измерение. Величина также является одним из основных 

понятий начального курса математики. В процессе изучения математики у детей 

необходимо сформировать представление о каждой из изучаемых величин (длина, 

масса, время, площадь, объем и др.) как о некотором свойстве предметов и явлений 

окружающей нас жизни, а также умение выполнять измерение величин. 

Формирование представления о каждых из включённых в программу 

величин и способах её измерения имеет свои особенности. Однако можно выделить 

общие положения, общие этапы, которые имеют место при изучении каждой из 

величин в начальных классах: 

1) выясняются и уточняются представления детей о данной величине (жизненный 

опыт ребёнка); 

2) проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью ощущений, 

непосредственным сравнением с использованием различных условных мерок и без 

них); 

3) проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с 

измерительным прибором; 

4) формируются измерительные умения и навыки; 

5) выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, выраженных 

в единицах одного наименования (в ходе решения задач); 

6) проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 

7) выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в единицах 

двух наименований; 

8) выполняется умножение и деление величины на отвлечённое число. При 

изучении величин имеются особенности и в организации деятельности учащихся. 

Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и 

индивидуальные, сочетание различных форм обучения на уроке (коллективных, 

групповых и индивидуальных). 

Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди 

которых группа практических методов и практических работ занимает особое 

место. Широкие возможности создаются здесь и для использования проблемных 

ситуаций. 

В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются 

возможности для пропедевтики понятия функциональной зависимости. Основной 

упор при формировании представления о функциональной зависимости делается на 

раскрытие закономерностей того, как изменение одной величины влияет на 
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изменение другой, связанной с ней величины. Эта взаимосвязь может быть 

представлена в различных видах: рисунком, графиком, схемой, таблицей, 

диаграммой, формулой, правилом. 

3. Текстовые задачи. Вначальном курсе математики особое место отводится 

простым (опорным) задачам. Умение решать такие задачи – фундамент, на котором 

строится работа с более сложными задачами. 

В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических 

действий, связь между компонентами и результатами действий, зависимость между 

величинами и другие вопросы. 

Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма 

трудным для детей разделом математического образования. Процесс решения 

задачи является многоэтапным: он включает в себя перевод словесного, текста на 

язык математики (построение математической модели), математическое решение, а 

затем анализ полученных результатов. Работе с текстовыми задачами следует 

уделить достаточно много времени, обращая внимание детей на поиск и сравнение 

различных способов решения задачи, построение математических моделей, 

грамотность изложения собственных рассуждений при решении задач. 

Учащихся следует знакомить с различными методами решения текстовых 

задач: арифметическим, алгебраическим, геометрическим, логическим и 

практическим; с различными видами математических моделей, лежащих в основе 

каждого метода; а также с различными способами решения в рамках выбранного 

метода. 

Решение текстовых задач даёт богатый материал для развития и воспитания 

учащихся. 

Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, используемых 

в начальном курсе математики. Метод математического моделирования позволяет 

научить школьников: а) анализу (на этапе восприятия задачи и выбора пути 

реализации решения); б) установлению взаимосвязей между объектами задачи, 

построению наиболее целесообразной схемы решения; в) интерпретации 

полученного решения для исходной задачи; г) составлению задач по готовым 

моделям и др. 

  Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум 

основным целям: формированию у учащихся пространственных представлений и 

ознакомлению с геометрическими величинами (длиной, площадью, объёмом). 

Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом 

является использование его в качестве одного из средств наглядности при 

рассмотрении некоторых арифметических фактов. Кроме этого, предполагается 

установление связи между арифметикой и геометрией на начальном этапе обучения 

математике для расширения сферы применения приобретённых детьми 

арифметических знаний, умений и навыков. 

Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в 

начальных классах, начиная с первых уроков. 

В изучении геометрического материала просматриваются два направления: 

1) формирование представлений о геометрических фигурах; 

2) формирование некоторых практических умений, связанных с построением 

геометрических фигур и измерениями. 

Геометрический материал распределён по годам обучения и по урокам так, 

что при изучении он включается отдельными частями, которые определены 

программой и соответствующим учебником. 
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Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы главную 

часть их составлял арифметический материал, а геометрический материал входил 

бы составной частью. Это создает большие возможности для осуществления связи 

геометрических и других знаний, а также позволяет вносить определённое 

разнообразие в учебную деятельность на уроках математики, что очень важно для 

детей этого возраста, а кроме того, содействует повышению эффективности 

обучения. 

Программа предусматривает формирование у школьников представлений о 

различных геометрических фигурах и их свойствах: точке, линиях (кривой, прямой, 

ломаной), отрезке, многоугольниках различных видов и их элементах, окружности, 

круге и др. 

Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых 

геометрических фигур и их основных свойств, а также сформировать умение 

выполнять их построение на клетчатой бумаге. 

Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить 

внимание на то обстоятельство, что свойства всех изучаемых фигур выявляются 

экспериментальным путём в ходе выполнения соответствующих упражнений. 

Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значительное место 

при изучении геометрических фигур и их свойств должна занимать группа 

практических методов, и особенно практические работы. 

Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготовление 

геометрических фигур из бумаги, палочек, пластилина, их вырезание, 

моделирование и др. При этом важно учить детей различать существенные и 

несущественные признаки фигур. Большое внимание при этом следует уделить 

использованию приёма сопоставления и противопоставления геометрических 

фигур. 

Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых 

происходит формирование представлений о геометрических фигурах, можно 

охарактеризовать как задания: 

− в которых геометрические фигуры используются как объекты для 

пересчитывания; 

− на классификацию фигур; 

− на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей; 

− на построение геометрических фигур; 

− на разбиение фигуры на части и составление её из других фигур; 

− на формирование умения читать геометрические чертежи; 

− вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.). 

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и 

простейшие задачи на построение. В ходе их выполнения необходимо учить детей 

пользоваться чертёжными инструментами, формировать у них чертёжные навыки. 

Здесь надо предъявлять к учащимся требования не меньшие, чем при 

формировании навыков письма и счёта. 

Элементы алгебры. Вкурсе математики для начальных классов формируются 

некоторые понятия, связанные с алгеброй. Это понятия выражения, равенства, 

неравенства (числового и буквенного), уравнения и формулы. Суть этих понятий 

раскрывается на конкретной основе, изучение их увязывается с изучением 

арифметического материала. У учащихся формируются умения правильно 

пользоваться математической терминологией и символикой. 

Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений стохастического 

характера. Поэтому современному человеку необходимо иметь представление об 
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основных методах анализа данных и вероятностных закономерностях, играющих 

важную роль в науке, технике и экономике. В этой связи элементы комбинаторики, 

теории вероятностей и математической статистики входят в школьный курс 

математики в виде одной из сквозных содержательно-методических линий, которая 

даёт возможность накопить определённый запас представлений о статистическом 

характере окружающих явлений и об их свойствах. 

В начальной школе стохастикапредставлена в виде элементов 

комбинаторики, теории графов, наглядной и описательной статистики, начальных 

понятий теории вероятностей. С их изучением тесно связано формирование у 

младших школьников отдельных комбинаторных способностей, вероятностных 

понятий («чаще», «реже», «невозможно», «возможно» и др.), начал статистической 

культуры. 

Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи. 

Использование комбинаторных задач позволяет расширить знания детей о задаче, 

познакомить их с новым способом решения задач; формирует умение принимать 

решения, оптимальные в данном случае; развивает элементы творческой 

деятельности. 

Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, 

носят практическую направленность и основаны на реальном сюжете. Это вызвано 

в первую очередь психологическими особенностями младших школьников, их 

слабыми способностями к абстрактному мышлению. В этой связи система 

упражнений строится таким образом, чтобы обеспечить постепенный переход от 

манипуляции с предметами к действиям в уме. 

Такое содержание учебного материала способствует развитию 

внутрипредметных и межпредметных связей (в частности, математики и 

естествознания), позволяет осуществлять прикладную направленность курса, 

раскрывает роль современной математики в познании окружающей 

действительности, формирует мировоззрение. Человеку, не понявшему 

вероятностных идей в раннем детстве, в более позднем возрасте они даются 

нелегко, так как многое в теории вероятностей кажется противоречащим 

жизненному опыту, а с возрастом опыт набирается и приобретает статус 

безусловности. Поэтому очень важно формировать стохастическую культуру, 

развивать вероятностную интуицию и комбинаторные способности детей в раннем 

возрасте. 

  Нестандартные и занимательные задачи. Внастоящее время одной из 

тенденций улучшения качества образования становится ориентация на развитие 

творческого потенциала личности ученика на всех этапах обучения в школе, на 

развитие его творческого мышления, на умение использовать эвристические 

методы в процессе открытия нового и поиска выхода из различных нестандартных 

ситуаций и положений. 

Математика – это орудие для размышления, в её арсенале имеется большое 

количество задач, которые на протяжении тысячелетий способствовали 

формированию мышления людей, умению решать нестандартные задачи, с честью 

выходить из затруднительных положений. 

К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, 

развитие их математических способностей невозможно без использования в 

учебном процессе задач на сообразительность, задач-шуток, математических 

фокусов, числовых головоломок, арифметических ребусов и лабиринтов, 

дидактических игр, стихов, задач-сказок, загадок и т.п. 
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Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, 

предлагаемых в курсе математики, школьников необходимо учить применять 

теоретические сведения для обоснования рассуждений в ходе их решения; 

правильно проводить логические рассуждения; формулировать утверждение, 

обратное данному; проводить несложные классификации, приводить примеры и 

контрпримеры. 

В основу построения программы положен принцип построения содержания 

предмета «по спирали». Многие математические понятия и методы не могут быть 

восприняты учащимися сразу. Необходим долгий и трудный путь к их осознанному 

пониманию. Процесс формирования математических понятий должен проходить в 

своём развитии несколько ступеней, стадий, уровней. 

Сложность содержания материала, недостаточная подготовленность 

учащихся к его осмыслению приводят к необходимости растягивания процесса его 

изучения во времени и отказа от линейного пути его изучения. 

Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения 

в школе постепенно перейти от наглядного к формально-логическому изложению, 

от наблюдений и экспериментов – к точным формулировкам и доказательствам. 

Первоначальные представления  о  множествах  предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, 

общее название.Выделение предметов из группы по заданным свойствам, 

сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 

указанными свойствами. 

2 класс 

Содержание программы способствует формированию, становлению и развитию 

у обучающихся следующих универсальных учебных умений: 

сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам 

(выполнять классификацию); 

сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар 

предметов); 

пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; сравнивать 

числа; 

упорядочивать данное множество чисел; 

воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех 

арифметических действий; 

прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами; 

оценивать правильность предъявленных вычислений; сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать из них удобный; анализировать структуру 

числового выражения с целью определения порядка выполнения содержащихся в 

нем арифметических действий; планировать ход решения задачи; 

анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических 

действий для ее решения; 

прогнозировать результат решения; 

выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий; 

ориентироваться на плоскости; различать геометрические фигуры; характеризовать 

взаимное расположение фигур на плоскости; 

конструировать указанную фигуру из частей; классифицировать треугольники; 
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распознавать некоторые пространственные фигуры на чертежах и на моделях; 

определять истинность несложных утверждений; 

приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное 

утверждение; с помощью учителя конструировать алгоритм решения логической 

задачи; актуализировать свои знания для проведения простейших математических 

доказательств; 

собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать 

результаты; с помощью учителя и самостоятельно сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в таблицах, на графиках и диаграммах; 

переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

Элементы арифметики. 

Сложение и вычитание в пределах 100.Чтение и запись двузначных чисел 

цифрами. Числовой луч. Сравнение чисел с использованием числового луча. 

Практические способы сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и 

однозначных чисел). Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел. 

Таблица умножения однозначных чисел. Табличное умножение чисел и 

соответствующие случаи деления. Доля числа. Нахождение одной или нескольких 

долей данного числа. Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: 

умножать числа можно в любом порядке. Отношения «меньше в …» и «больше в 

…». Решение задач на увеличение или уменьшение числа в несколько раз. 

Выражения. 

Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления. 

Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. 

Нахождение значений числовых выражений. Составление числовых выражений. 

Величины. 

Единица длины метр и ее обозначение. Соотношения между единицами длины 

(1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории математики: 

старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и 

массы (пуд). Периметр многоугольника и его вычисление. Правило вычисления 

площади прямоугольника (квадрата). Практические способы нахождения площадей 

фигур. Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный сантиметр, 

квадратный метр и их обозначения (дм2, см2, м2). 

Геометрические понятия. 

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. Взаимное 

расположение на плоскости лучей и отрезков. Многоугольник и его элементы: 

вершины, стороны, углы. Окружность; радиус и центр окружности. Построение 

окружности с помощью циркуля. Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Угол. Прямой и непрямой углы. Прямоугольник (квадрат).  Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Практические работы. 

Определение вида угла (прямой непрямой), нахождение прямоугольника среди 

данных четырехугольников с помощью модели прямого угла. 

3 класс 

Число и счёт. 

Целые неотрицательные числа. Счёт сотнями в пределах 1000.Десятичный 

состав трёхзначного числа. Названия и последовательность натуральных чисел от 

100 до 1000.Запись трёхзначных чисел цифрами.Сведения из истории математики: 

как появились числа, чем занимается арифметика. Сравнение чисел. Запись 

результатов сравнения с помощью знаков> (больше) и< (меньше) 

Арифметические действия в пределах 1000. 

Сложение и вычитание 
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Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Проверка 

правильности вычислений разными способами. Умножение и деление 

Устные алгоритмы умножения и деления. Умножение и деление на 10 и на 

100. Масштаб. План. Умножение числа, запись которого оканчивается нулём, на 

однозначное число. Алгоритмы умножения двузначных и трёхзначных чисел на 

однозначное и на двузначное число. Нахождение однозначного частного (в том 

числе в случаях вида 832: 416). Деление с остатком. Деление на однозначное и на 

двузначное число. Свойства умножения и деления. Сочетательное свойство 

умножения. Распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания). Числовые и буквенные выражения. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях без скобок, содержащих действия только одной ступени, 

разных ступеней. Порядок выполнения действий в выражениях со скобками. 

Вычисление значений числовых выражений.  Выражение с буквой.Вычисление 

значений буквенных выражений при заданных числовых значениях этих букв. 

Примеры арифметических задач, содержащих буквенные данные. Запись решения в 

виде буквенных выражений. 

Логические понятия. 

Понятие о высказывании. Верные и неверные высказывания. Числовые 

равенства и неравенства как математические примеры верных и неверных 

высказываний. Свойства числовых равенств и неравенств. Несложные задачи 

логического характера, содержащие верные и неверные высказывания 

Величины. 

Масса и вместимость. Масса и её единицы: килограмм, грамм. Обозначения: 

кг, г. Соотношение: 1 кг = 1 000 г. Вместимость и её единица — литр.Обозначение: 

л.Сведения из истории математики: старинные русские единицы массы и 

вместимости: пуд, фунт, ведро, бочка Вычисления с данными значениями массы и 

вместимости. Цена, количество, стоимость. Российские купюры: 500 р., 1000 р. 

Вычисления с использованием денежных единиц. Время и его измерение. Единицы 

времени: час, минута, секунда, сутки, неделя, год, век. 

Обозначения: ч, мин, с. Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 

24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 мес. Сведения из истории математики: 

возникновение названий месяцев года. Вычисления с данными единицами времени. 

Геометрическиевеличины. Единицы длины: километр, миллиметр. Обозначения: 

км, мм. Соотношения: 1 км = 1 000 м, 1 см = 10 мм, 1 дм = 100 мм. Сведения из 

истории математики: старинные единицы длины (морская миля, верста). Длина 

ломаной и её вычисление 

Работа с текстовыми задачами. 

Текстовая арифметическая задачаи её решение. Составные задачи, 

решаемые тремя действиями в различных комбинациях, в том числе содержащие 

разнообразные зависимости между величинами.  

Геометрические понятия. 

Геометрические фигуры. Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной, их 

пересчитывание. Обозначение ломаной буквами. Замкнутая, незамкнутая, 

самопересекающаяся ломаная. Построение ломаной с заданным числом вершин 

(звеньев) с помощью линейки. Понятие о прямой линии. Бесконечность 

прямой.Обозначение прямой. Проведение прямой через одну и через две точки с 

помощью линейки.  

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых, 

окружностей в различных комбинациях. Деление окружности на 6 равных частей с 

помощью циркуля. Осевая симметрия: построение симметричных фигур на 
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клетчатой бумаге.  Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей с использованием 

осевой симметрии. 

Работа с информацией. 

Представление и сбор информации. 

Учебные задачи, связанные со сбором и представлением информации. 

Получение необходимой информации из разных источников (учебника, 

справочника и др.).  

Считывание информации, представленной на схемах и в таблицах, а также 

на рисунках, иллюстрирующих отношения между числами (величинами).    

Использование разнообразных схем (в том числе графов) для решения 

учебных задач 

4класс 

Числа и величины  

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Величины и единицы их измерения. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. Прикидка и 

оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше на (в)™», «меньше на (в)™». Задачи, содержащие 

зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный 

путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления 

товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, 

конец, продолжительность события). 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Задачи 

на нахождение доли целого и целого по значению его доли.(4ч) 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертежных документов для выполнения 

построений. 
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Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 

куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. 

Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с данными. 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением 

величин; фиксирование результатов сбора. 

Таблица: чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы. 

Диаграмма: чтение диаграмм: столбчатой, круговой. 

2.2.2.6. Окружающий мир. 

УМК «Школа России» 

            Человек и природа. 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания 

окружающего мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Представление о времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. 

Последовательность дней недели, времён года, месяцев. 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов ( цвет, форма, сравнительные размеры и др.) Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; 

причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга — украшение 

окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги. Связи в 

окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и 

животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью 

моделей. 

Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки 

и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности ( на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Воздух – смесь газов. Свойство воздуха. З0начение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойство воды. Состояние воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды 

в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2 – 3 примера). 

Почва и ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных ( 

воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных ( хищные , растительноядные, всеядные). 

Размножение животных ( на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы ( солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края ( 2 – 3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны ( 

природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу ( в том числе на примере 

окружающей местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации ( 2 – 3 примера). Международные экологические дни, 

их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 
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каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Человек и общество. 

Общество –совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 

как складывается и развивается культура общества и каждого ее члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии 

членов семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Семейные традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Хозяйство семьи. Предметы домашнего 

обихода, их разнообразие. Вещи как хранители семейной памяти. Бережное 

отношение к вещам. Путь воды от природных источников до жилища людей, 

способы экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки 

электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в 

жизни современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда 

в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, 

национальных традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и 

др.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности 

школьника. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим 

дня школьника, составление режима дня. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, ее составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики – одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей – основа экономики. Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. 

Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее 

представление об истории развития транспорта, в том числе об истории появления 
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и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие 

современных моделей (прогулочный, гоночный, детский трёхколёсный и др.). 

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитников отечества, 8 Марта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Города России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города 

Золотого кольца России (по выбору). 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта. Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, культуре, истории. 

Родной край – частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Историческая карта. 

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и 

народов на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 
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Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, 

история Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история 

Новейшего времени. Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох 

в истории человечества. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасности жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, 

основные дорожные знаки. Правила безопасности при использовании 

транспортных средств, в том числе при езде на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при 

использовании компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме 

и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пу стырь и т. д.). 

Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. 

Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая 

безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого 

УМК «Перспектива» 

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной 

культуре народов России и мира.  

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов России и мира.  

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.  

Разнообразие веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки 

и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Образы 

звёзд и планет в культуре народов России и мира.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на 
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основе наблюдений. Образ Солнца и времена года в традиционном календаре 

народов России и мира.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Образ воздуха в традиционной народной культуре.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Образ воды в традиционной народной культуре.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Образ плодородной земли в традиционной народной культуре.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Образы растений в традиционной 

народной культуре.  

Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.  

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края: названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. Образы животных в традиционной 

народной культуре.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных, животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Идея единства мира в 

традиционной народной культуре.  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности: 
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история и современность. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы, 

обычаи), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Охрана природы в традиционной культуре России и мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.   

Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и 

общественного благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия 

людей и орудия труда в старину. Внешний облик человека и его внутренний мир. 

Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни 

человека.  

Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих 

свойств и качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах. Экскурсия (очная или 

заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного музея.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав.  

Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов 

своего края. Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, 

взаимопомощь. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее хозяйство. 

Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место 

работы членов семьи, их профессии. Семья и семейные традиции. Названия 

родственников в языках народов своего края. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов семьи. Семейные 

ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. 

Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность 

в семье. Уважение к мнению друг друга, духовная солидарность. Прошлое семьи. 

Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных событиях в 

жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, 
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старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. Экскурсия в краеведческий музей для знакомства 

с семейной культурой народов своего края (по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный   коллектив, сотрудничество одноклассников и учителя для достижения 

общих целей; школьный коллектив — единство классных коллективов во имя чести 

и достоинства школы; совместная учёба, игры, отдых как способы культурного 

взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника — условие 

плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и 

достижениями её выдающихся выпускников.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история 

транспорта. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт.  

Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. Краткая 

история средств связи. Телефоны экстренной помощи. Важное значение средств 

массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, справочники (в 

том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. Общение с 

помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед обществом. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Федеральное собрание. Ответственность государства за благополучие своих 

граждан. Ответственность российских граждан за своё Отечество.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, 

8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных 

стран в мире — культурная ценность человечества. Москва — столица России. 

Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 
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Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. СанктПетербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Россия — многонациональная страна. Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Начальные представления о культуре России в разные исторические 

времена (образование, научные знания, памятники архитектуры и живописи и др.). 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций народов 

России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, 

орудия труда), верования, народные праздники и обычаи. Экскурсия в 

краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов своего 

края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех 

народов Земли. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Ответственность людей за Всемирное природное и 

культурное наследие.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  
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Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека.  

УМК «Начальная школа XXI века» 

2 класс.                

Введение. Что тебя окружает. 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая при-

рода (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. 

Настоящее, прошлое, будущее. 

Кто ты такой. Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. 

Каким родится человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно 

знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя. Наши помощники — 

органы чувств. Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно 

беречь. Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по ча-

сам (арабские и римские цифры). Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье 

и питание. Культура поведения за столом. Воспитание у себя организованности, 

любознательности, желания изменить себя.ОБЖ: здоровье и осторожность. Пра-

вила поведения на дорогах. Правила поведения при опасных жизненных ситуациях 

(обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. 

Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для 

себя огонь 

Кто живет рядом с тобой. 

  Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семей-

ное «древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья 

трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, 

привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни 

семьи. Забота о старших и младших членах семьи. Правила поведения. Значение их 

выполнение для благополучия человека. Правила культурного поведения в об-

щественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. 

Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным 

людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, 

уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-

одноклассники. Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым 

жестам и мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выра-

жения лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились 

правила. Игровой и потешный семейный фольклор 

Россия – твоя Родина. Что такое Родина. Почему человек любит свою 

Родину, как выражает свою любовь. Флаг и герб России. Родной край — частица 

Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест родной 

страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные 

учреждения. Знаменитые люди родного края. Как сегодня трудятся россияне. Зачем 

человек трудится. Ценности, которые человек создает в процессе труда. Хлеб — 

главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в 

промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в 

последние годы (экономист, программист). 

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — 

северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. Конституция 

— главный закон России. Права граждан России. Права детей России. Россия — 
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многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, 

язык) на примере двух, трех народов. Путешествие в прошлое (исторические 

сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. Славяне — предки русского народа. 

Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в V- IX веках. Первые 

русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; княгиня Ольга. Занятия славян. Первые 

орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. 

Образование городов. Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван 

Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. 

Древние города: «Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних 

городов. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». 

Мы – жители Земли.  

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля 

отличается от других планет Солнечной системы. Царства природы. Животное и 

растение — живые существа. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. 

Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осин- ник и др. Леса родного 

края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие 

(звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные 

времена года. Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана 

растений и животных леса. Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий 

жизни. Свойства воды. Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, 

особенности разных водоемов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные 

представители растительного и животного мира разных водоемов (пруда, болота). 

Река как водный поток. Типичные представители растительного и животного мира 

реки. Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и 

реках. Охрана водоемов и рек. Жизнь луга. Растения и животныелуга. 

Характеристика типичных представителей луга (с учетом принципа краеведения). 

Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов человеком. Жизнь 

поля. Какие бывают поля. Разнообразие культур, выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. Жизнь сада и огорода. 

Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд людей. 

Вредители сада и огорода. Природа и человек. Природа как источник пищи, 

здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение 

явлений природы в искусстве и литературе. Роль человека в сохранении природных 

объектов. Правила поведения в природе. Охранные мероприятия. Красная книга. 

«Черная» книга Земли. Путешествие в прошлое (исторические ведения). Как 

человек одомашнил животных. 

Экскурсии. 

В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в 

исторический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в 

учреждение культуры и быта (с учетом местных условий). 

Практические работы. 

Составление режима дня для будней и выходных. 

Первая помощь при ожогах, порезах, ударах. 

Составление семейного «древа». 

Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые 

грибы; редкие растения своей местности; растения разных сообществ). 

3класс.  

 Введение 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 
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Земля — наш общий дом. 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. 

«Соседи» Земли по Солнечной системе. 

Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и 

историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. 

Вода. Значение воды для жизни на Земле. Разные состояния воды в 

зависимости от температуры воздуха. Свойства поды. Источники воды на Земле. 

Водоемы, их разнообразие. 

Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. 

ОБЖ: правила поведения на водоемах в разные времена года. 

Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана 

воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы 

познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель 

Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные 

обозначения карты. Карта России. 

Растительный мир Земли. 

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. 

Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. 

Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание 

растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. 

Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

Грибы. 

Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные 

грибы. 

Животный мир Земли. 

Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, 

позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к 

среде обитания. Охрана животных. Как человек одомашнил животных. 

Каким был человек в разные времена (исторические эпохи). 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, 

смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества 

славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, 

посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и 

бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, 

дворянина). 

Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи). 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — 

главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена 

крепостного права. Рыболовство и охота на Руси и в России. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, к России (кузнечное, 

ювелирное, гончарное, оружейное и др.)- Знаменитые мастера литейного 
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дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение 

космоса. Строительство. Первые славянские поселения, древние города 

(Великий Новгород, Москва, Владимир). 

4 класс. 

Что такое окружающий мир. 

Природа и общество как составные части окружающего мира. Человек – 

часть природы и член общества. Способы познания окружающего мира: 

наблюдения; опыты; измерения; работа с готовыми моделями, создание несложных 

моделей с помощью учителя и самостоятельно; источники информации об 

окружающем мире: учебники, энциклопедии, справочники (в том числе на 

электронных носителях), телевидение и др. 

Экскурсии с целью ознакомления с ближайшим природным и социальным 

окружением. 

Практические работы: поиск дополнительной информации в различных 

источниках (включая компьютер); работа со справочниками и энциклопедиями. 

Младший школьник. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила 

организации домашней учебной работы: подготовка рабочего места, его 

освещенность, проветривание и др. Дорога от дома до школы; правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года.  

Личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог, обмораживание). Телефоны 

экстренной помощи.  

Семья – первый коллектив ребенка. Труд в семье, обязанности членов семьи, 

их взаимоотношения. Отдых в семье. Хозяйство семьи, доходы и расходы семьи, 

деньги.  

Сверстники, друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, 

игры, отдых. Правила взаимодействия со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах.  

Экскурсии по школе; в спортивное учреждение, места отдыха горожан 

(сельчан).  

Практические работы: измерение массы своего тела, роста; измерение 

времени по часам; составление режима дня; первая помощь при легких травмах. 

Природа. 

Что такое природа; отличие объектов природы от изделий. Неживая и живая 

природа; признаки различных объектов природы (цвет, форма, сравнительные 

размеры). Связи между неживой и живой природой (значение Солнца, воздуха, 

воды для живой природы). Явления природы: половодье, гроза, листопад, перелеты 

птиц и др. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Погода, ее 

составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание 

погоды: научные прогнозы (общее представление), народные приметы; значение 

предсказаний погоды для повседневной жизни и хозяйственной деятельности 

человека. 

Разнообразие веществ в окружающем мире; твердые, жидкие, газообразные 

вещества. Соль, сахар как примеры твердых веществ. Воздух – смесь газообразных 
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веществ; легко определяемые свойства воздуха (не виден, не имеет запаха; летуч; 

легко сжимается; благодаря наличие в нем кислорода, является условием горения). 

Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода; легко определяемые 

свойства воды (текуча, не имеет цвета и запаха; занимает форму любого сосуда); ее 

распространение в природе, значение для живых организмов. Три состояния воды. 

Водоемы, их разнообразие (океан, река, пруд, болото); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика). 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. 

Грибы. Съедобные и несъедобные грибы. Различение наиболее 

распространенных съедобных и несъедобных грибов своей местности. Правила 

сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери: различение групп 

животных по существенным признакам, легко выделяемым во внешнем строении 

(например, перья у птиц, шерсть у зверей). Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, зерноядные, всеядные). Размножение разных 

животных (млекопитающих, птиц, рыб). Роль животных в жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. 

Природные сообщества родного края (например, лес, луг, водоем, болото). 

Взаимосвязи растений и животных: растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян растений (на конкретных примерах). 

Влияние человека на природные сообщества. 

 Полезные ископаемые родного края (2-3 примера), их значение в хозяйстве, 

бережное отношение к полезным ископаемым. 

Экскурсии: времена года; формы земной поверхности; разнообразие 

растений и животных; природные сообщества родного края; в краеведческий музей 

с целью ознакомления с природой родного края (при наличии условий). 

Практические работы: свойства воды; условия жизни растений; 

моделирование связей в природе. Работа с картой (определение различных 

водоемов). 

Человек и природа. Гигиена систем органов. Правила измерения 

температуры тела человека. 

Зависимость жизни человека от природы и ее состояния. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (наблюдение в 

окружающей местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых.  

Правила поведения в природе. Оценка своего и чужого поведения (на 

конкретных примерах). Охрана растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Экскурсии: в ближайшее природное окружение с целью наблюдения и 

оценки положительного и отрицательного влияния человека на природу; в 

охраняемые природные территории (при наличии условий). 

Практические работы: участие в доступной природоохранной деятельности 

(изготовление простейших кормушек, подкормка птиц, уход за растениями и 

животными). Межпредметные связи с «Технологией (трудом)». 

Общество. Человек – член общества. Россия (Российская Федерация) – наша 

Родина. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 
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при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. 

Права ребенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. Федеральное 

собрание. Государственные праздники (День независимости, День защитника 

Отечества, День Конституции), другие всенародные праздники, отмечаемые в 

России (Новый год, Рождество, 8 марта, День защиты детей). Важнейшие события, 

происходящие в стране. 

Россия на карте; государственная граница России.  

Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). 

Народы, населяющие Россию. Названия разных национальностей (по 

выбору), их обычаи, характерные особенности быта. Уважительное отношение к 

своему и другим народам. 

История Отечества. Что такое история. Счет лет в истории. Отдельные яркие 

и наиболее важные события общественной и культурной жизни России; картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. (Межпредметные связи с 

«Искусством» и «Литературным чтением»). 

Родной край – малая Родина. 

Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности 

труда людей родного края, профессии. Названия разных национальностей, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. 

Экскурсии: достопримечательности родного города; в краеведческий 

(художественный) музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного 

края (при наличии условий). 

2.2.2.7. Основы религиозных культур и светсткой этики. 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлен учебным модулем, один из которых изучается по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры». 

 Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

2.2.2.8. Изобразительное искусство. 

УМК « Школа России». 
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2 класс. 

Искусство и ты.  

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. 

Понимание языка искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности 

художественных материалов. Введение в мир искусства, эмоционально связанный с 

миром личных наблюдений, переживаний людей. Выражение в искусстве чувств 

человека, отношения к миру, добра и зла. Практическая творческая работа 

(индивидуальная и коллективная). 

Как и чем работает художник? Представление о разнообразии 

художественных материалов, которые использует в своей работе художник. 

Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства 

и характер различных материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль 

черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. 

Коллаж. 

Реальность и фантазия. 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания 

фантастического образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и 

воображения для творчества художника. Изображение реальных и фантастических 

животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и орнаментов для 

украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и 

эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

О чем говорит искусство. 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его 

понимание и отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. 

Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого 

сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их 

намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру 

сказочных героев. 

Как говорит искусство.Средства образной выразительности в 

изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие цвета: теплое – холодное, 

звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие 

ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. 

Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные 

средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

3 класс. 

Транспорт в городе. В создании форм машин тоже участвует художник. 

Машины разных времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, 

нарисовать или построить из бумаги образы фантастических машин(наземных, 

водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (села) 

На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько 

коллективных панно: это может быть панорама улицы, района из нескольких 

склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и 

фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками 

деревьев и кустов. Можно играть в экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы 

рассказывают о своем городе, о роли художников, которые создают 

художественный облик города. 

Художник и зрелище. 
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По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков темы 

идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются 

занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце, на обобщающем уроке, 

можно устроить театрализованное представление. Театральные маски. Маски 

разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, маски на 

празднике. Конструирование выразительных острохарактерных масок. Художник в 

театре. Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы 

персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля. Театр кукол. 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-

марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ 

куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес. Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. 

Создание эскиза занавеса к спектаклю (коллективная работа 2—4 человек). Афиша, 

плакат. Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, 

изображение в афише.  

Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю. Художник и цирк. 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. 

Изображение циркового представления и его персонажей. Как художники 

помогают сделать праздники. Художник и зрелище. Праздник в городе. 

Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в классе выставки 

всех работ по теме.  

Художник и музей. Познакомившись с ролью художника в нашей 

повседневной жизни, с разными прикладными формами искусства, мы завершаем 

год темой об искусстве, произведения которого хранятся в музеях. Каждый город 

может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов России – хранители великих произведений русского и мирового искусства. 

И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться 

родной культурой, тем, что именно его родной город хранит такие великие 

произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, святыня для 

русской культуры- Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно 

рассказать. Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры 

международных художественных связей. И есть много малых, но интересных 

музеев и выставочных залов. Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи 

искусства, но и музеи других сторон человеческой культуры. Бывают и домашние 

музой в виде семейных альбомов, рассказывающих об истории семьи, музеи просто 

личных памятных вещей. Они тоже часть нашей культуры. Музеи в жизни города. 

Разнообразие музеев. Роль художника в органиации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств 

им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. Произведения 

искусства, которые хранятся в этих музеях. Что такое картина. Картина-натюрморт. 

Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по 

представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж. Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. 

Саврасова, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по 

представлению с ярко выраженным настроением: радостный и праздничный 

пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и 

теплыми, глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет.  Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти 

или по представлению (портрет подруги, друга). В музеях хранятся скульптуры 
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известных мастеров. Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. 

Скульптуры-памятники. 

Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) 

для парковой скульптуры. Исторические картины и картины бытового жанра. 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или 

истории Средневековья) или изображение своей повседневной жизни (завтрак в 

семье, игра и т. д.). Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения 

великих художников (обобщение темы)«Экскурсия» по выставке лучших работ за 

год. Праздник искусств по своему собственному сценарию. Подведение итогов на 

тему: «Какова роль художника в жизни каждого человека. 

4 класс. 

Истоки родного искусства. Знакомство с истоками родного искусства — это 

знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди 

одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте 

человека. Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 

Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и 

красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня 

– деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях 

русских художников. Эстетика труда и празднества. Древние города нашей земли. 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. 

Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные стены и 

башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция 

и художественный образ, символика архитектуры православного храма. Общий 

характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, 

Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. 

Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды 

человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное 

мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Каждый народ – художник. Представление о богатстве и многообразии 

художественных культур мира. Отношения человека и природы и их выражение в 

духовной сущности традиционной культуры народа, в особой манере понимать 

явления жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных 

построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, 

костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. 

Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в котором 

выражается душа народа. Формирование эстетического отношения к иным 

художественным культурам. Формирование понимания единства культуры 

человечества и способности искусства объединять разные народы, способствовать 

взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы.От представлений о великом многообразии 

культур мира — к представлению о едином для всех народов понимании красоты и 

безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, 

уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, 

способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие 

чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт 

чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений 

искусства — творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и 

представления о жизни.  

УМК «Перспектива». 
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2 класс 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования ((бумага, картон и др.). Элементарные 

приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа. 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования 

и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (общение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное 

и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
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художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление 

о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

3 класс 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 
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морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и 

в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. 

Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. 
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Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи 

в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта 

и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
4 класс 

1.Мир изобразительных (пластических) искусств 

Образное содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств, идей, отношений к природе, 

человеку и обществу на примере произведений отечественных и зарубежных 

художников. 

Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, 

архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их 

связь с жизнью. Жанры изобразительных искусств: портрет  (на примере 

произведений Леонардо да Винчи);  пейзаж (на примере произведений И. А. 

Шишкина, И. К. Айвазовского); натюрморт и анималистический жанр (в 

произведениях русских и зарубежных художников – по выбору). Виды 

художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная). 

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 
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Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, 

живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и мира  (образы  

архитектуры  и  живописи). Патриотическая  тема  в  произведениях  

отечественных  художников  (на  примере произведений А. А. Дейнеки и др.). 

2.Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, объем, композиция, 

пропорции. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение 

черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и 

холодные цвета, изменение характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); 

архитектуры (объем, соотношение частей,  ритм,  силуэт);  декоративно-

прикладного  искусства  и  дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) на примерах 

произведений отечественных и зарубежных художников.  

3.Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных 

(пластических) искусств. 

4.Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного 

искусства в процессе восприятия произведений искусства и в собственной 

художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах 

изобразительной (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладной 

(орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно-

конструктивной (бумагопластика) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, животные, человек). Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и материалов, таких как: коллаж, 

граттаж, аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые 

мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, подручные и природные 

материалы.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-

прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования (на примерах работ 

русских и зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор 

и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального 

окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура 

зданий, планировка парков, оформление интерьера квартиры, школы; дизайн 

одежды, мебели, посуды, игрушек, оформление книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России 

(основные центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью 

народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и 

выполнение работ по мотивам произведений художественных промыслов. 

Овладение разными техниками бумажной мозаики. Изготовление атрибутов 

новогоднего праздника (маска и т. д.). 

5.Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и 

навыками представлена в следующих направлениях: 

использование различных художественных материалов, приемов и техник; 

изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, 

по памяти, по представлению и на основе фантазии; 
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передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, обществу; 

выражение настроения художественными средствами; 

компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного образа; 

использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения; 

использование знаний графической грамоты; 

использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего 

замысла. 

УМК «Начальная школа XXI века» 

2класс. 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир). 

Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, 

карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации. 

Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. 

Передача изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости от 

освещения: солнечно, пасмурно. Выражение в картине своих чувств, вызванных 

состоянием природы. Представление о художественных средствах изображения. 

Использование в своих работах тёплой и холодной гаммы цвета. Работа по 

представлению и воображению. Изображение предметов с натуры и передача в 

рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о композиционном центре, 

предметной плоскости, первом и втором планах. Освоение и изображение в 

рисунке замкнутого пространства. Передача наглядной перспективы. 

Изображение (размещение) предметов в открытом пространстве. Представление о 

том, почему у каждого народа своё природное пространство и своя архитектура: 

изба, хата, юрта, яранга и др. Поиск в Интернете необходимой информации по 

искусству. Изображение по представлению и наблюдению человека в движении 

кистью от пятна без предварительного прорисовывания. Работа в разных 

художественных техниках — графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке 

планов, композиционного центра, динамики, контраста и нюанса цвета и формы. 

Освоение компьютерной графики (линия, пятно, композиция). Использование 

готовых геометрических форм (коробок, упаковок) для создания интерьера 

комнаты. Представление об архитектурном проекте, создание своего 

архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной Деятельности. 

Использование цветной бумаги, готовых геометрических форм. Использование 

выразительных средств декоративно-прикладного искусства. Проведение 

коллективных исследований. Применение в работе равновесия в композиции, 

контраста крупных и мелких форм в объёме. Цветная бумага, аппликация. 

Использование в работе симметрии, стилизации форм и цвета. Выполнение 

композиций без конкретного изображения в технике компьютерной графики с 

использованием трёх-четырёх цветов (передача симметрии, линии, пятна). 

Развитие фантазии и воображения. 

Работа с литературными произведениями при создании композиций по 
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мотивам былин. Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. 

Поиск необходимых литературных текстов через поисковую систему Интернет, в 

периодических изданиях, книгах. Использование в работе знаний о замкнутом 

пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание объёмно-

пространственной композиции в технике бумажной пластики или лепки. 

Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально и в 

малых группах. Конструирование несложных форм предметов в технике 

бумажной пластики. Использование созданных игрушек в театральном и 

кукольном представлении. Трансформация литературно-сказочных и образно-

цветовых словесных описаний и музыкальных образов в зрительно-цветовые 

образы. Создание плоскостных или глубинно-пространственных композиций — 

карт достопримечательностей родного села, города, местности возле школы. 

Передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного — в 

музыке, художественном слове и народной речи (в графике, цвете или форме). 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика). 

Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в 

архитектуре». Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов разных 

стран мира. Объяснение понятия «средства художественной выразительности». 

Сравнение творческих манер, «языков» разных художников. Разнообразие 

оттенков цвета природных объектов (растений, зверей, птиц, насекомых). 

Представление о работе художника-иллюстратора. Участие в обсуждениях на 

темы и внесение своих предложений. Передача в словесных образах 

выразительности форм и цвета глиняной и деревянной игрушки. Представление об 

особенностях работы художника в театре балета, в музыкальном, кукольном,  

драматическом театрах. Общее и индивидуальное в работе разных художников. 

3 класс. 

Раздел «Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир)». 

Природное пространство в творчестве художника: пейзаж, натюрморт. 

Освоение картинной плоскости. Открытое и закрытое пространство. Ритм и 

орнамент в жизни и в искусстве. Освоение и выбор формата изобразительной 

плоскости при создании композиции. Освоение понятий «перспектива» 

и «воздушная перспектива». Главные и дополнительные цвета, звонкие и глухие. 

Освоение понятия «тематический натюрморт». Изображение человека в движении. 

Освоение разнообразных видов штриха. Освоение приёмов стилизации объектов 

живой природы. Представление о контрасте и нюансе в объёмных формах. 

Освоение приёмов лепки фигуры человека способами вытягивания деталей из 

целого. Освоение навыков сотворчества при создании крупной композиции. 

Создание композиции по мотивам литературных произведений. Создание вазы из 

«камня». Знакомство с разнообразием растительного мира. 

Раздел «Развитие фантазии и воображения». 

Отображение природы в музыкальных, литературных произведениях; в 

живописи, графике. Композиция и контраст в рисунке. Изображение звуков в цвете 

и форме. Передача в графических образах художественных произведений. 

Создание коллективного алфавита из буквиц. Создание эскизов оформления сцены 

по мотивам сказок. Выполнение эскизов архитектурных сооружений, элементов 

украшения. Создание предметов декоративно-прикладного искусства. 

Изготовление игрушек, фигурок в национальных костюмах. Знакомство с 
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символами и знаками в искусстве и жизни. Цвет, форма, ритм и символика 

в украшениях. 

Раздел «Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства». 

Знакомство с видами изобразительного искусства. Восприятие произведений 

разных видов искусства. Выполнение этюдов, набросков после беседы или 

посещения музея (выставки). Выполнение творческих самостоятельных работ по 

материалам обсуждений, экскурсий. Выражение художником своего отношения к 

изображаемому. Экскурсия по архитектурным достопримечательностям города. 

Что значит быть художником? Фактура предмета. Снимаем отпечаток с 

фактуры предмета. Изображать предметы с натуры и передавать в рисунке форму, 

фактуру, рефлекс. Использовать для передачи фактуры отпечатки с ткани, листьев 

и др.Иметь представление о цветовой гамме. Иметь представление о 

композиционном центре, предметной плоскости, первом и втором планах и 

находить их в работе. Что  такое пейзаж.  Барбизонская  школа  пейзажа.  

Особенности импрессионизма. Выполнение заданий на  закрепление полученных 

знаний в учебнике (стр.  6–7  и 45–47). Изучение зимнего колорита на примере 

произведений А. Грабаря, А. Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента. Выполнение 

заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  9 и 51). 

Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые, парные 

и индивидуальные. Выполнение заданий на закрепление  полученных знаний в 

учебнике (стр.  10–11 и 54–57). Желательно проводить урок с соответствующим 

музыкальным сопровождением. 

Исторический и  батальный жанры   на  примере произведений Н.  Рериха и 

И. Айвазовского. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в 

учебнике (стр.  12–13).Бытовой и анималистический жанры  на примере 

произведений К. Гуна, Г. Терборха и Т. Жерико. Выполнение заданий на 

закрепление  полученных знаний  в  учебнике (стр.   15  и  52–53).  Рисование 

животного в  характерном для  него  движении.Углубление знаний о цвете. 

Понятие о цветовой гамме живописного произведения. Цветовой круг. 

Определение дополнительных иродственных  цветов по  цветовому кругу.  

Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  16–

17).Работа цветными карандашами. Выполнение заданий на закрепление 

полученных знаний в учебнике (стр.  18).Тренируем  наблюдательность,   изучаем   

портрет  неизвестнойС. Чехонина.Понятие о декоративном панно. Выполнение 

заданий на  закрепление полученных знаний в учебнике. Коллективная  работа: 

декоративное панно в  технике аппликации . Выполнение декоративного панно с 

использованием природного материала. 

Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и простых 

геометрических тел (пирамиды и цилиндра). Отработка различной штриховки 

(различное направление штрихов, послойное уплотнение штриховки).  

Распределение светотени на  различных поверхностях. Выполнение в  процессе 

изучения  нового  материала заданий  на   закрепление  полученных  знаний в 

учебнике (стр.  22–23). Рисование натюрморта из геометрических тел с 

натуры.Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение 

представления о соразмерности, соотношении целого и его частей,  идеальном  

соотношении частей  человеческого  лица, мимике. Тренировка наблюдательности: 

изменение пропорций лица человека с возрастом, мимика. Выполнение заданий на 

закрепление полученных  знаний  в   учебнике  (стр.  25–27)  . Выполнение на 

основе изученного материала декоративного панно «Семейный портрет».Народные 
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промыслы: изучение хохломской росписи. Выполнение заданий на  закрепление 

полученных знаний в  учебнике (стр.   29). Этапы выполнения различных видов 

хохломской росписи. Выполнение  тарелки  или   шкатулки  с  хохломской  

росписью.Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный 

стиль. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в 

учебнике.Совмещение нескольких техник при работе  акварельными красками.  

Техника отпечатка. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в 

учебнике.Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. 

Выполнение заданий на  стр.  34–35 учебника и графического 

панно«Фантастическое дерево» с использованием различных видов  

штриховки.Иллюстрации И. Билибина к сказкам. Рисование в любой технике 

иллюстрации к русской народной сказке или  панно «Древнерусский витязь и 

девица-красавица».Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое 

буквица,  лицевая рукопись. Выполнение заданий в учебнике на  стр.  39. 

Выполнение заданий учебника. Коллективная работа «Кириллица».Занятие для  

любознательных (самостоятельное изучение темы). Как создаётся театральный 

спектакль. Выполнение заданий в учебнике.  Получение представления о  работе   

различных театральных художников (декорации и костюмы).Коллективная работа: 

подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке П. Бажова «Серебряное 

Копытце».Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представленных 

в нём.  Класс можно разделить на группы и поручить представителям групп 

рассказать о каждой картине. Рассказ может сопровождаться подходящей 

музыкой.По желанию детей  можно факультативно (в группах продлённого дня  

или  дома с родителями) выполнить проектные задания (открытки или  панно) к 

праздникам. 

4класс. 

Форма.Представление об особенностях освоения окружающего пространства 

людьми. 

Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью графических 

материалов. 

Создание композиции в технике компьютерной графики с помощью линий и 

цвета. 

Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, 

лесах, озёрах, равнинах, реках, полях и др.Выполнение зарисовок, этюдов, 

живописных и графических работ разными техниками и материалами.Особенности 

народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной архитектуры 

от природных условий местности.Участие в обсуждении тем, связанных с ролью 

искусства в жизни общества каждого человека.Активное использование в 

обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в 

жизни каждого человека.Передача в творческих работах с помощью цвета 

определённого настроения с использованием нужной цветовой гаммы.Создание 

проекта своего дома, находящегося в конкретной природной среде.Передача в 

работе воздушной перспективы; первого, второго и третьего планов; про-

странственные отношения между предметами в конкретном формате. 

Цвет.Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей между 

объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, 

линий.Освоение графических компьютерных программ.Поиск нужного формата, 

выделение композиционного центра.Выполнение набросков с натуры (изображения 

одноклассников).Составление тематического натюрморта из бытовых 

предметов.Передача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и их 
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национального колорита.Самостоятельное решение творческих задач при работе 

над композицией.Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, 

лица, причёски, одежды) графическими средствами. 

Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов, настроения. 

Создание небольших этюдов.Проведение самостоятельных исследований, в том 

числе с помощью Интернета.Выполнение набросков, зарисовок на передачу 

характерной позы и характера человека.Лепка фигуры человека по 

наблюдению.Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего 

орнамента с использованием элементов орнамента конкретного региона 

(народности).Передача симметрии и асимметрии в природной форме.Передача на 

плоскости и в объёме характерных особенностей предмета.Зависимость народного 

искусства от природных и климатических особенностей местности; его связь с 

культурными традициями.Композиция.Размышления на темы «Родной язык», 

«Звучащее слово орнамента», «Поэзия декоративно-прикладного 

искусства».Раскрытие понятий «устное народное творчество», «литературная 

сказка (авторская)».Освоение поисковой системы Интернет.Выполнение 

графических работ по результатам обсуждения.Создание коллективных 

композиций в технике коллажа.Отображение в работе колорита, динамики в 

соответствии с темой и настроением.Выполнение цветовых и графических 

композиций на тему, создание из них коллективной композиции или книги.Участие 

в коллективной творческой работе в реальной предметно-пространственной среде 

(интерьере школы).Отображение характера традиционной игрушки в современной 

пластике.Создание коллективных объёмно-пространственных композиций из 

выполненных работ.Участие в подготовке «художественного события» на темы 

сказок.Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных 

орнаментов.Объяснение сходства и различий в традициях разных народов (в 

сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом).Изучение 

произведений народного и декоративно-прикладного искусства.Объяснение выбора 

использованных мастером материала, формы и декоративного украшения 

предмета.Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного 

промысла.Проведение под руководством взрослого исследования по материалам 

народного искусства своего региона.Участие в коллективных проектах по 

материалам народных ремёсел.Изготовление творческого продукта как составной 

части проектной работы.Фантазия.Представление об особенностях композиции в 

разных видах изобразительного искусства: в живописи, графике, декоративно-

прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, смысловой 

композиционный центр).Определение особенностей творческой манеры разных 

мастеров.Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании 

собственной композиции.Представление о народном декоративно-прикладном 

искусстве.Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. 

Выполнение самостоятельных эскизов предметов народного искусства. 

Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа 

местности. 

Орнаментальные символы разных народов и значение этих 

символов.Создание посильных декоративных композиций с использованием 

солярных знаков в эскизах росписи и декоративном орнаменте.Передача формы, 

динамики (движения), характера и повадок животных в объёме (лепкой), графике 

(линией), живописи (способом «от пятна»). 

2.2.2.9. Музыка. 

УМК «Школа России». 
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2 класс. 

 «Россия – Родина моя». 

Мелодия. Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности. 

Формы построения музыки.  

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

День, полный событий». 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.Интонация – 

источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в 

музыке. 

О России петь – что стремиться в храм». 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли русской. Князь 

Александр Невский. Народные музыкальные традиции Отечества. Различные виды 

музыки: хоровая, оркестровая. 

Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Молитва.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Р/К Инструменты 

донских казаков.  Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. 

Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

песни, танцы, пляски, наигрыши.Формы построения музыки: вариации. 

В музыкальном театре». 

Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Опера, балет. Музыкальные театры.  

Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Балет. Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия  развития. Театры оперы и 

балета мира. Фрагменты из балетов.  

В концертном зале». 

Симфоническая сказка С. Прокофьев «Петя и волк». Музыкальные 

инструменты. Симфонический оркестр.Знакомство с внешним видом, тембрами, 

выразительными возможностями музыкальных инструментов симфонического 

оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие 

в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы 

построения музыки: рондо. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 

Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Композитор – исполнитель 
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– слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого 

композитора И.-С. Баха. 

Природа и музыка. Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, лад).  

Богатство мира. 

3 класс. 

 «Россия — Родина моя».  

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 

Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

 «День, полный событий».  

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. 

Портрет в музыке. 

 «О России петь — что стремиться в храм» . 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Святые земли Русской. 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!».  

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

 «В музыкальном театре».  

Музыкальные темы — характеристики глазных героев. Интонационно-

образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр «легкой» музыки: 

особенности содержания, музыкального языка, исполнения. 

 «В концертном зале».  

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. 

Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Многообразие тем, сюжетов и 

образов музыки Бетховена. 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…».  

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных 

композиторов. Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. 

Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник 

вдохновения и радости. 

4класс. 

 «Россия — Родина моя».  

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. 

Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и 

патриотическая темы в русской классике. 

  «О России петь — что стремиться в храм».  

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 3. «День, полный событий».  

«В краю великих вдохновений…». Один день с А.С.Пушкиным. 

Музыкально – поэтические образы. 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен.  Мифы, легенды,предания, 
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сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр 

русских народных инструментов, Вариации в народной и композиторской 

музыке.Праздники русского народа.Троицын день. 

     «В концертном зале» 

 Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

Раздел 6. «В музыкальном театре»   

Линии драматургического развития в опере. Основные темы – музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.  Жанры легкой музыки. 

Оперетта. Мюзикл. 

 Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  

Произведения композиторов – классиков и мастерство известных 

исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. 

Форма музыки                   (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов. 

УМК «Перспектива». 

2 класс 

 «Россия – Родина моя» 

Мелодия. Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности. Формы построения музыки.  

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

День, полный событий» 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей.Интонация – источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь 

как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

О России петь – что стремиться в храм» 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли русской. Князь 

Александр Невский. Народные музыкальные традиции Отечества. Различные виды 

музыки: хоровая, оркестровая. 

Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Молитва.  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Р/К Инструменты 

донских казаков.  Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. 

Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

песни, танцы, пляски, наигрыши.Формы построения музыки: вариации. 

В музыкальном театре». 
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Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Опера, балет. Музыкальные театры.  

Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Балет. Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия  развития. Театры оперы и 

балета мира. Фрагменты из балетов.  

В концертном зале». 

Симфоническая сказка С. Прокофьев «Петя и волк». Музыкальные 

инструменты. Симфонический оркестр.Знакомство с внешним видом, тембрами, 

выразительными возможностями музыкальных инструментов симфонического 

оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие 

в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение 

музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы 

построения музыки: рондо. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 

Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Композитор – исполнитель 

– слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого 

композитора И.-С. Баха.Природа и музыка. Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад).  

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство второклассников с музыкальными традициями, 

песнями и музыкальными инструментами донского края и составляет 10% учебного 

времени: 

4 класс 

 «Россия — Родина моя»  

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. 

Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и 

патриотическая темы в русской классике. 

  «О России петь — что стремиться в храм»  

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

 «День, полный событий».  

«В краю великих вдохновений…». Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально – 

поэтические образы. 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Интонационная выразительность народных песен.  Мифы, 

легенды,предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты 

России. Оркестр русских народных инструментов, Вариации в народной и 

композиторской музыке.Праздники русского народа.Троицын день. 

    «В концертном зале». 

 Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные 

инструменты симфонического оркестра. 
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 «В музыкальном театре».   

Линии драматургического развития в опере. Основные темы – музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.  Жанры легкой музыки. 

Оперетта. Мюзикл. 

  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…».  

Произведения композиторов – классиков и мастерство известных 

исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. 

Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов. 

2.2.2.10. Технология. 

УМК «Школа России». 

2 класс. 

Художественная мастерская.  

Зачем художнику знать о цвете, форме и размера. Какова роль цвета в 

композиции. Какие бывают цветочные композиции. Что такое симметрия. Как 

получить симметричные детали. Как можно сгибать картон. Как плоское 

превратить в объемное. Как согнуть картон по кривой линии. 

Чертёжная мастерская.  

Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что 

она умеет. Что такое чертеж и как его прочитать. Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников. Как разметить прямоугольник по угольнику, круг 

без шаблона. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.  

Конструкторская мастерская.  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины, механизмы). 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм 

сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных 

конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия.Макет, модель. 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, транспортных 

средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 

Рукодельная мастерская.  

Знакомство с тканями, нитками. Строчка косого стежка. Как ткань 

превращается в изделие. Лекало. 

3 класс. 

Информационная мастерская. 

Общее представление о процессе творческой деятельности (замысел образа, 

подбор материалов, реализация). Сравнение творческих процессов в разных видах 

деятельности. Изготовление изделия из природного материала. Компьютер как 

техническое средство. Функциональное назначение разных компьютерных 

устройств. Использование компьютера в разных сферах современной жизни. 

Компьютерные устройства, их названия и назначение. Технические возможности 

компьютеров. Правила работы на компьютере. Практическое знакомство с 

возможностями компьютера Предметы, приспособления, механизмы — 

предшественники компьютера, чьи функции он может выполнять. Соблюдение 

правил безопасной работы на компьютере. Знакомство с СD/DVD-дисками как 

носителями информации. Последовательность работы с СD/DVD-дисками. 

Пробные упражнения по работе с СD/DVD-дисками, работа с информацией на 
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дисках. Активация информации на СD/DVD-дисках. Работа с учебной 

информацией на них. 

Мастерская скульптора. 

Знакомство с понятиями «скульптура», «скульптор». Приёмы работы 

скульптора. Древние скульптуры разных стран и народов. Их сюжеты, назначение, 

материалы, из которых они изготовлены. Природа — источник вдохновения и идей 

скульптора. Образы скульптур древности и современных скульптур, сходство и 

различия. Изготовление скульптурных изделий из пластичных материалов. 

Знакомство с понятием «статуэтка». Сюжеты статуэток, назначение, материалы, из 

которых они изготовлены. Средства художественной выразительности, которые 

использует скульптор. Мелкая скульптура России, художественные промыслы. 

Отображение жизни народа в сюжетах статуэток. Жёсткий пластик (пластиковые 

бутылки). Резание пластика ножницами и канцелярским ножом. Правила 

безопасной работы канцелярским ножом. Получение формы и изображения 

способом намазывания пластилина на пластиковую основу, получение 

многослойных пластилиновых деталей. Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Работа по технологической карте. Изготовление изделий в технике 

намазывания пластилина на пластиковую заготовку. Знакомство с понятиями 

«рельеф», «фактура». Общее представление о видах рельефа: контррельеф, 

барельеф, горельеф. Украшение зданий рельефами. Приёмы получения рельефных 

изображений (процарапывание, вдавливание, налеп, многослойное вырезание). 

Пробное упражнение в освоении данных приёмов. Приспособления для получения 

рельефов. Использование ранее освоенных знаний и умений. Работа с опорой на 

рисунки. Изготовление изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов. 

Фольга как материал для изготовления изделий. Свойства фольги. 

Формообразование фольги (плетение, сминание, кручение, обёртывание, 

продавливание, соединение скручиванием деталей). Пробное упражнение в 

освоении способов обработки фольги. Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Работа по технологической карте. Изготовление изделий из фольги с 

использованием изученных приёмов обработки фольги. 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы). 

Вышивание как древнее рукоделие. Виды вышивок. Традиционные вышивки 

разных регионов России. Использование вышивок в современной одежде. Работа 

вышивальщиц в старые времена (ручная вышивка) и сегодня (ручная и 

автоматизированная вышивка). Закрепление нитки в начале и конце работы 

(узелковое и безузелковое). Вышивка «Болгарский крест» — вариант строчки 

косого стежка. Разметка деталей кроя по лекалу. Обозначение размеров на 

чертежах в сантиметрах. Использование ранее освоенных знаний и умений. Работа 

с опорой на рисунки. Строчка петельного стежка. Введение понятия «строчка 

петельного стежка». Варианты строчки петельного стежка. Узнавание ранее 

изученных видов строчек в изделиях. Назначение ручных строчек: отделка, 

соединение деталей. Порядок изготовления сложного швейного изделия (раскрой 

по лекалам, выполнение плетения, скалывание деталей кроя булавками, смётывание 

деталей кроя и удаление булавок, сшивание деталей кроя). Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и 

применением (сшивание или отделка) строчки петельного стежка. Пришивание 

пуговиц. История появления пуговиц. Назначение пуговиц. Виды пуговиц (с 

дырочками, на ножке). Виды других застёжек. Способы и приём пришивания 

пуговиц с дырочками. Упражнение в пришивании пуговицы с дырочками. 

Использование ранее освоенных знаний и умений. Представления о назначении 
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швейной машины, бытовых и промышленных швейных машин, о профессии швеи-

мотористки. Тонкий трикотаж (чулочные изделия), его механические и 

технологические свойства. Секреты швейной машины. Знакомство с понятиями: 

«передаточный механизм», «передача». Виды передач (зубчатая, цепная, ременная). 

Преимущества ножной и электрической швейных машин. Футляры. Назначение 

футляров, конструкции футляров. Требования к конструкции и материалам, из 

которых изготавливаются футляры. Изготовление футляра из плотного несыпучего 

материала с застёжкой из бусины или пуговицы с дырочками. Украшение 

аппликацией. Геометрические подвески — украшения к Новому году. Разметка 

развёрток пирамид с использованием циркуля для построения треугольных граней 

и деталей основания. Упражнение в разметке развёрток пирамид с использованием 

циркуля. 

Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, 

декораторов.Строительство и украшение дома. Разнообразие строений и их 

назначений. Требования к конструкции и материалам строенийв зависимости от их 

функционального назначения. Строительные материалы прошлого и 

современности. Декор сооружений. 

Обработка гофрокартона (резание, склеивание, расслоение). Использование 

его цвета и фактуры для имитации конструктивных и декоративных элементов 

сооружений. Объём и объёмные формы. Развёртка. Введение понятий «развёртка», 

«рицовка». 

Знакомство с профессией инженера-конструктора. Плоские и объёмные 

фигуры. Сравнение объёмных фигур и их развёрток. Последовательность 

построения развертки объемной геометрической фигуры. Чтение чертежа 

развёртки. Подарочные упаковки. 

Разнообразие форм объёмных упаковок. Подбор пар: упаковка и её 

развёртка. Построение развёртки коробки с отдельной крышкой. Чтение чертежей 

развёрток, их сравнение. Расчёт размеров коробки и крышки. Последовательность 

разметки дна коробки и крышки с помощью циркуля. Декорирование (украшение) 

готовых форм. Введение понятия «декор». Введение понятий «машина», «макет». 

Основные части грузового автомобиля. Чтение чертежей деталей макета грузового 

автомобиля. Модели и конструкции. Введение понятия «модель». Прочность как 

техническое требование к конструкции. Виды соединения деталей конструкции — 

подвижное и неподвижное. Способы подвижного и неподвижного соединения 

деталей наборов типа «Конструктор». Группы деталей наборов типа 

«Конструктор». Крепёжные детали (винт, болт, гайка). Инструменты — отвёртка, 

гаечный ключ. Профессии людей, работающих на изучаемых машинах Знакомство 

с родами войск Российской армии, военной техникой. Военная форма разных 

времён. Деление круга на пять частей, изготовление пятиконечной звезды (плоской 

и объёмной). Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Знакомство с понятием 

«декоративно-прикладное искусство», художественными техниками — филигрань 

и квиллинг. Знакомство с профессией художника-декоратора. Изонить. Знакомство 

с художественной техникой «изонить». Освоение приёмов изготовления изделий в 

художественной технике «изонить». Художественные техники из креповой бумаги. 

Знакомство с материалом «креповая бумага». Освоение приёмов изготовления 

изделий из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника. 

Знакомство с историей игрушки. Особенности современных игрушек. 

Повторение и расширение знаний о традиционных игрушечных промыслах России. 

Нестандартное использование знакомых бытовых предметов (прищепки). 
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Театральные куклы-марионетки. Знакомство с различными видами кукол для 

кукольных театров. Конструктивные особенности кукол-марионеток. Игрушка из 

носка. Знакомство с возможностями вторичного использования предметов одежды. 

Игрушка-неваляшка. 

Знакомство с конструктивными особенностями неваляшки. Подбор 

материалов для изготовления деталей игрушки. 

Использование вторсырья (например, круглые плоские коробки из-под плавленого 

сыра и др.). 

4 класс. 

Информационный центр.  

 Повторение изученного в 3 классе материала. Общее представление о 

требованиях к изделиям (прочность, удобство, красота). Сравнение изделий, 

строений по данным требованиям. Введение понятий «информация», «Интернет». 

Повторение правил работы на компьютере, названий и назначений частей 

компьютера. Знакомство с назначением сканера. О получении информации 

человеком с помощью органов чувств. Книга (письменность) как древнейшая 

информационная технология. Интернет – источник информации.  Освоение 

алгоритма поиска информации технологического и другого учебного содержания в 

Интернете Создание таблиц в программе Word. Использование таблиц для 

выполнения учебных заданий. Общее представление об истории пишущей 

машинки, её сходство и различия с компьютером (назначение, возможности), его 

клавиатурой. Клавиатура компьютера, освоение навыка набора текста на 

клавиатуре. Программа Microsoft Word, её назначение, возможности. Набор 

текстов, изменение шрифтов, форматирование текста. Алгоритм создания таблиц в 

программе Word. Введение понятий «презентация», «компьютерная презентация». 

3накомство с возможностями программы Power Point. Создание компьютерных 

презентаций с использованием рисунков и шаблонов из ресурса компьютера. 

Создание презентаций по разным темам учебного курса технологии и других 

учебных предметов. 

Проект «Дружный класс». 

 Выбор тем страниц презентации, стиля их оформления. Распечатывание 

страниц презентации. Определение способа сборки альбома. Изготовление компью-

терной презентации класса на основе рисунков и шаблонов из ресурса компьютера 

с последующим распечатыванием страниц и оформлением в форме альбома, панно, 

стенда и т. п. 3накомство с понятием «эмблема». Требования к эмблеме (схематич-

ность, отражение самого существенного с целью узнавания отражаемого события 

или явления). Изготовление эскизов эмблем. Подбор конструкций эмблем, 

технологий их изготовления. Выбор окончательного варианта эмблемы класса по 

критериям: требования к содержанию эмблемы, прочность, удобство ис-

пользования, красота. Подбор материалов и инструментов. Изготовление эмблемы 

класса с использованием известных способов и художественных техник, а также 

освоенных возможностей компьютера. Обсуждение возможных конструкций папок 

и материалов с учётом требований к изделию (удобство, прочность, красота), 

замков, вариантов оформления папок. Папки, упаковки для плоских и объёмных 

изделий. Обсуждение способов расчёта размеров папки. Выбор своей конструкции 

каждым учеником. Изготовление папки (упаковки) достижений на основе ранее 

освоенных знаний и умений. 

Студия «Реклама».  

 Знакомство с понятиями «реклама», «маркетолог», «маркетинг», 

«дизайнер». Виды рекламы (звуковая, зрительная, зрительно-звуковая). Назначение 
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рекламы, профессии людей, участвующих в рекламной деятельности. Ху-

дожественные приёмы, используемые в рекламе. Виды упаковок, назначение 

упаковок. Требования к упаковкам (к конструкциям и материалам). Конструкции 

упаковок-коробок. Преобразование развёрток (достраивание, изменение размеров и 

формы). Расчёт размеров упаковок и их развёрток. Подбор материалов и способов 

оформления. Использование ранее освоенных знаний и умений. Изготовление 

упаковок для мелочей из развёрток разных форм с расчётом необходимых 

размеров. Конструкции упаковок коробок. Расчёт размеров упаковок и их раз-

вёрток. Варианты замков коробок. Подбор материалов и способов оформления.  

 Изготовление коробочек для сюрпризов из развёрток разных форм с 

расчётом необходимых размеров. Построение развёрток пирам ид с помощью 

шаблонов (l-й способ) и с помощью циркуля (2-й способ). Способы изменения 

высоты боковых граней пирамиды. Изготовление упаковок пирамидальной формы 

двумя способами.  

Студия «Декор интерьера. 

 Художественная техника «декупаж». Знакомство с понятиями: «интерьер», 

«декупаж». Использование разных материалов, элементов декора в интерьерах 

разных эпох и уровней достатка. Декор интерьеров. Художественная техника 

декупажа. Её история. Приёмы выполнения декупажа.  Изготовление изделий 

(декорирование) в художественной технике «декупаж». Различное назначение 

салфеток. Материалы, из которых можно изготавливать салфетки. Способы 

изготовления салфеток. Использование чертёжных инструментов для разметки 

деталей плетёных салфеток. Использование ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных инструментов Повторение 

свойств креповой бумаги. Сравнение свойств креповой бумаги со свойствами 

других видов бумаги. Технология обработки креповой бумаги (сравнение и перенос 

известных способов обработки). Изготовление цветов из креповой бумаги 

Повторение способов соединения деталей. Соединение деталей на крючках. 

Свойства тонкой проволоки, придание спиралевидной и кольцевой формы про-

волоке путём её накручивания на стержень. Изготовление изделий из картона с 

соединением деталей проволочными кольцами и петлями. 

 Введение понятия «полимеры». Использование полимеров в нашей жизни. 

Свойства поролона, пенопласта, полиэтилена в сравнении между собой и со свой-

ствами других известных материалов. Повторение правил безопасной работы 

канцелярским ножом. Упражнение в обработке пенопласта – тонкого (пищевые 

лотки) и толстого (упаковка техники). Изготовление изделий из тонкого и толстого 

пенопласта. 

Новогодняя студия.  

 История новогодних традиций России и других стран. Главные герои 

новогодних праздников разных стран. Комбинирование бумажных материалов. 

Использование ранее освоенных знаний и умений. Изготовление новогодних 

игрушек с объёмными слоёными деталями из креповой бумаги. Знакомство с 

понятиями, относящимися к объёмным геометрическим фигурам: вершина и ребро. 

Узнавание и называние объёмных геометрических фигур. Нахождение и счёт вер-

шин и рёбер фигур. Подбор материалов для изготовления моделей объёмных 

геометрических фигур по заданным требованиям к конструкции. Использование 

зубочисток, пробок из пробкового дерева и других материалов или изделий в 

качестве деталей конструкций. Использование ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление игрушек объёмных геометрических форм из зубочисток с их 

закреплением в углах с помощью пробок, пенопласта, пластилина и т. п. Свойства 
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пластиковых трубочек для коктейля. Использование данных свойств для подбора 

технологии изготовления новогодних игрушек (связывание, резание, нанизывание 

на нитку или тонкую проволоку). Изготовление игрушек из трубочек для коктейля 

путём их нанизывания на нитку или тонкую проволоку. 

Студия «Мода».  

 История одежды и текстильных материалов. Мода разных времён. 

Особенности материалов одежды разных времён. Профессии людей, создающих 

моду и одежду. Виды тканей натурального и искусственного происхождения. 

Проектное задание по поиску информации о стране происхождения разных видов 

тканей. Подбор образцов тканей для коллекции. Мода разных времён. Особенности 

фасонов одежды разных времён. Основные конструктивные особенности платьев 

разных эпох. Оклеивание картонных деталей тканью. Изготовление складок из 

ткани на картонной детали. Проект «Костюм эпохи». Изготовление плоскостной 

картонной модели костюма исторической эпохи. Национальная одежда народов 

России. Основные составляющие женского (рубаха, юбка-понёва, фартук, сарафан) 

и мужского (рубаха, порты, кушак) платья. Основные материалы национальной 

одежды (лён, хлопчатобумажная ткань). Головные уборы девушек и замужних 

женщин разных губерний России. История женских головных уборов, их 

современные фасоны. Проект «Национальный исторический костюм». 

Изготовление плоскостной картонной модели народного или исторического 

костюма народов России. Синтетические ткани. Синтетические ткани, их 

происхождение. Свойства синтетических тканей. Сравнение свойств синтетических 

и натуральных тканей. Использование специфических свойств синтетических 

тканей для изготовления специальной защитной одежды. Профессии людей, в 

которых используются специальные костюмы. Изготовление вариантов школьной 

формы для картонных кукол. Повторение знаний о чертеже, линиях чертежа и 

условных обозначениях, о чертёжных инструментах. Расчёт размеров рамок. 

Получение объёма складыванием. Проработка сгибов биговкой. Изготовление 

объёмных рамок для плоскостных изделий с помощью чертежных инструментов. 

Виды аксессуаров одежды. Отделка аксессуаров вышивкой. Освоение строчки 

крестообразного стежка. Об истории вышивки лентами. Выбор материалов для 

вышивки. Вдевание в иглу и закрепление тонкой ленты на ткани в начале и конце 

работы. Некоторые доступные приёмы вышивки лентами. Разметка рисунка для вы-

шивки.  

 Изготовление вышивок тонкими лентами, украшение изделий вышивками 

тонкими лентами.  

Студия «Подарки».  

 Особенности конструкций ранее изготовленных сложных открыток. Кон-

структивная особенность плетёной открытки. Выбор размера и сюжетов 

оформления открытки в зависимости от её назначения. Использование других 

ранее освоенных знаний и умений. Изготовление открытки сложной конструкции 

по заданным требованиям к ней (размер, оформление и др.) О наиболее значимых 

победах Российского государства в разные времена. Царь-пушка, её история. 

Групповой проект. Использование других ранее освоенных знаний и умений (изго-

товление объёмных деталей по чертежам и др.). Изготовление макета Царь-пушки 

или объёмного макета другого исторического военного технического объекта. Об 

истории Международного женского дня 8 Марта. Особенности конструкций, ранее 

изготовленных сложных открыток, узнавание в них ранее освоенных художе-

ственных техник. Подбор технологии изготовления представленных образцов 

цветков из числа известных. Изготовление цветков сложных конструкций на основе 
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ранее освоенных знаний и умений. 

 Студия «Игрушки». Общее представление о происхождении и назначении 

игрушек. Материалы, из которых изготавливали и изготавливают игрушки. 

Российские традиционные игрушечные промыслы. Современные игрушки 

(механические, электронные, игрушки-конструкторы и др.). Их развивающие 

возможности. Игрушки с подвижными механизмами. Конструкции подвижных 

механизмов. Раздвижной подвижный механизм. Изготовление игрушек с 

раздвижным подвижным механизмом. Сравнение конструктивных особенностей 

изделий и их качающихся механизмов. Изготовление качающегося механизма 

складыванием деталей. Использование щелевого замка. Изготовление игрушек с 

качающимся механизмом из сложенных деталей. Использование щелевого замка. 

Подвижный механизм типа «Щелкунчик». Особенности его конструкции и 

изготовления. Использование щелевого замка. Изготовление игрушек с подвижным 

механизмом типа «Щелкунчик». Рычажный механизм. Особенности его кон-

струкции и изготовления. Изготовление игрушек с рычажным механизмом. Отбор и 

обсуждение зачётных работ за все четыре года обучения. 

УМК «Перспектива». 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия этих народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, которые могут быть использованы использованы для 

праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.  

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым, сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
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физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),  

раскрой деталей, выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярсикм 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и. моделирование изделий из различных материалов по  

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере. Информация, её отбор, анализ и 

систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение 

основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение 

и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 
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схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

УМК «Начальная школа XXI века». 

2 класс. 

     Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Природа и человек. Освоение природы Как родились ремесла Как работали 

ремесленники-мастера 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека к 

окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), 

питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная 

необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий 

ремесленников. Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, 

распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии 

выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. Элементарные общие 

правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония рукотворных 

предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). Разнообразие 

предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и техники). Природа — источник сырья. Природное сырье, 

природные материалы. Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в 

создании предметной среды (общее представление). Развернутый анализ заданий 

(материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана 

практической работы. Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, 

простейшие чертежи, эскизы, схемы). Введение в проектную деятельность. 

Выполнение с помощью учителя доступных простых проектов (разработка 

предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита 

проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. Самоконтроль в ходе 

работы (точность разметки с использованием чертежных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

       Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты   

Каждому изделию – свой материал. Разные материалы – разные свойства Каждому 

делу – свои инструменты Познакомимся с инструментами Технологические 

операции Размечаем детали: технологическая операция 1 Получаем деталь из 

заготовки: технологическая операция 2 Собираем изделие: технологическая 

операция 3 Отделываем изделие: технологическая операция 4 Что умеет линейка 

Почему инженеры и рабочие понимают друг друга Учимся читать чертеж и 

выполнять разметку.  Разметка прямоугольника от двух прямых углов Разметка 

прямоугольника от одного прямого угла Что умеют угольники Разметка 

прямоугольника с помощью угольника Как разметить круглую деталь. Как 

появились натуральные ткани Свойства и строение натуральных тканей От прялки 

до ткацкого станка особенности работы с тканью Технология изготовления 

швейных изделий Волшебные строчки Размечаем строчку. Материалы природного 

происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), натуральные 

ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное направление 

нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе 

натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. 
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Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам. Чертежные инструменты: линейка, 

угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное 

назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения с колющими и 

режущими инструментами. Технологические операции, их обобщенные названия: 

разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. Элементарное 

представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия 

надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по 

линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная 

рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных 

инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, 

складыванием. Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение 

деталей. Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 

(варианты прямой строчки). 

     Конструирование и моделирование. 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение 

деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения 

деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки 

разборных конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам. 

  Обще культурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание Конструирование и моделирование. 

3класс. 

Информация и  её преобразование. Информационные технологии. Учимся 

работать на компьютере. Информационные технологии. Книга – источник 

информации. Конструкции современных книг. 

Человек строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и материалов. 

Из истории технологии. Зеркало времени. Из истории технологии. Проект 

Технология изготовления костюма. Человеческое жильё. Древние русские 

постройки. Подготовка к работе над проектом. Человеческое жильё. Работа над 

коллективным проектом. Крепость из картона и плотной бумаги. 

Новогодний проект. 

Основы обрабатывающих технологий. 

Основы обрабатывающих технологий.. Разные времена- разная одежда. Основы 

обрабатывающих технологий. Какие бывают ткани. Основы обрабатывающих 

технологий.  Знакомство с косой строчкой на примере закладок. Технология 

преобразования и использования энергии.  Человек и стихии природы. Огонь 

работает на человека. Технология преобразования и использования энергии. 

Устройство передаточного механизма. 

4 класс. 

Человек в окружающем мире. Человек – строитель, созидатель, творец. 

Штучное и массовое. Изготовление подставки для ручек и карандашей 

Изготовление летней шапочки. Современное производство. Оформление чеканки. 

Как работает современный завод Конструирование велосипеда. 

Природа кормилица. Добыча и переработка сырья. 
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Технологические приемы изготовления изделия. Изготовление модели 

телефона. Материалы с заданными свойствами. Что такое предприятия высокой 

технологии. Вторичное сырье. Проблемы экологии. Новые технологии в 

земледелии и животноводстве. Информационный проект «Берегите природу». 

Здания и их назначения. Информационный проект «Национальное жилище». 

Мастерская Деда Мороза. Изготовление снежинок. 

   Жилище человека. Совершенствование строительных технологии. 

Расходование электричества в доме. Устройство дома. Предприятия сферы 

обслуживания в городах. Современные назначения техники. Современные 

требования к техническим устройствам 

Дизайн. Художественное конструирование. 

Дизайн платья. 

Компьютерный мир. Информационные технологии. 

Назначение персонального компьютера. Правила пользования ПК для сохранения 

здоровья. «Начальная школа\  

  2.2.2.11. Физическая культура. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь 

с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Дизайн, его значение в современном производстве. Дизайн техники. Ландшафтный 

дизайн. Художественно – эстетическое оформление проекта «Школьный двор». 

Специалисты для создания одежды 

Задачи дизайнера модельера.  
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Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок 

с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад 

в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя 

и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 
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комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координациюс асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и 

в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 
На материале лёгкой атлетики. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 

400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 
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набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
2.3. Программа воспитания МОБУ лицея № 33. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МОБУ лицея № 33 (далее – Программа) 

разработана в соответствии и на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по 

ее реализации в 2021–2025 годах, федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее – ФГОС), методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МОБУ лицея № 33 и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать лицей воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности школы. Данная  

программа  воспитания показывает систему работы с обучающимися в лицее. 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в лицее, разрабатывается с 

учетом государственной политики в области образования и воспитания. Реализуется 

в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей 

и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами

 воспитания; предусматривает  приобщение  обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
Ценности  Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе 

духовно нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. Ценность 

здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

Приложение: примерный календарный план воспитательной работы. 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 
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Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники МОБУ лицея № 33, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами лицея. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в лицее 

пределяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов 

России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого  на 

добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в лицее реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Отечества.  

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

− аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 

воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу общественных 

ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание воспитания при 

аксиологическом подходе определяют общественные ценности. Обучающиеся 

присваивают ценности в событийных общностях, приобретают социокультурный 

опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание и 

нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное значение 

как для определения ценностной системы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной 

организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет 

содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духовных 

характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных 

жизненных связей и отношений с другими людьми в событийной общности, 

являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях происходит 

зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными 

чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с 

личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения 
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внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления 

психических функций и развития в целом. Социальная ситуация развития 

полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со 

взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она 

становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой 

формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли 

нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной 

личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного 

выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

−  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся 

имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его 

достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих прав, свободное 

развитие личности; 

−  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания 

едины и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что 

предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение участников воспитательного (образовательного) процесса; 

−  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и 

традициях народов России, в воспитательной деятельности учитываются 

исторические и социокультурные особенности региона, местности проживания 

обучающихся и нахождения образовательной организации, традиционный уклад, 

образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные особенности 

местного населения; 

− следования нравственному примеру: педагог должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и 

дела, быть ориентиром нравственного поведения; 

− безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в 

условиях безопасности, обеспечения защищенности всех участников 

воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

− совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся 

к культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, 

основанной на взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

− инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким 

образом, что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются в 

общую систему воспитательной деятельности; 

− возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 

ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программы воспитания, 

реализуются при проектировании воспитания в МОБУ лицее № 33, учитываются 

при формировании и поддержании их уклада. 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 
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компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в лицее – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, водоёмы);        - проявлять миролюбие — не затевать 

конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 
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поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями обучающихся, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует 

решение следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в лицейском сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

лицея, так и на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских 

общественных объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  
Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 
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 уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев 

и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. Умеющий 

анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, 

отвечать за них. Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. Знающий и уважающий традиции и 

ценности своей семьи, российские традиционные семейные ценности (с 

учетом этнической, религиозной принадлежности).Владеющий 

первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Сознающий нравственную и 

эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. Знающий и соблюдающий основные 

правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. Способный 

воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. Ориентированный на физическое 

развитие, занятия физкультурой и спортом. Бережно относящийся 

к физическому здоровью и душевному состоянию своему и 

других людей. Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 

обществе. Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. Проявляющий уважение к труду, 

людям труда, бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. Выражающий желание 

участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, 
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трудовой деятельности. Проявляющий интерес к разным 

профессиям. 
Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. Способный правильно 

оценивать влияние людей, в том числе собственного поведения, 

на состояние природы, окружающей среды. Проявляющий любовь 

к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 
Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи мира 

живой и неживой природы, о науке, научном знании, научной 

картине мира. Проявляющий уважение и интерес к науке, 

научному знанию в разных областях. Обладающий 

первоначальными навыками исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад МОБУ лицея № 33 

МОБУ лицей №33 г. Таганрога является муниципальным общеобразовательным 

бюджетным учреждением. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

  Лицей расположен  на территории Северного жилого массива г. Таганрога.  

Микрорайон лицея имеет характерные черты окраинного поселка города, в микрорайоне 

отсутствуют крупные промышленные предприятия, учреждения культуры и досуга.  

В июле 2017 года лицей реорганизован путем присоединения к нему муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 17 

(постановление Администрации города Таганрога № 895 от 20.06.2017 «О реорганизации 

муниципального общеобразовательного учреждения лицей № 33 путем присоединения к 

нему муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 17»). Лицей имеет объекты недвижимости в составе: корпус 

А - трехэтажное здание основной и средней школы лицея, корпус Б - трехэтажное здание 

основной и средней школы лицея, корпус В - одноэтажное здание начальной школы лицея, 

корпус Г - одноэтажное здание мастерской.  

         В воспитательной работе лицея сформирована система социально-значимых традиций, 

определены 10 приоритетных направлений деятельности: духовно- нравственное, 

гражданско-патриотическое, учебно-познавательное, спортивно- оздоровительное, 

художественно-эстетическое, экологическое, трудовое, сотрудничество с родителями, 

профилактическая деятельность с детьми «группы риска», дополнительное образование. 

  Главная цель воспитания в лицее – личностное развитие школьников. 

Содержание воспитательной работы: 

- работа с педагогическими кадрами (планирование воспитательной работы, организация 

воспитательных мероприятий, методическая помощь классным руководителям, контроль над 

воспитательным процессом); 

- работа с обучающимися (мероприятия, проводимые с детьми по всем направлениям 

воспитательной работы); 

- взаимодействие с родителями (родительские общелицейские и классные советы, 

педагогический лекторий для родителей, конференции, собрания, индивидуальные беседы, 

совместные воспитательные мероприятия, взаимодействие с Советом лицея); 

- социальное партнерство (взаимодействие с учреждениями образования и культуры, 

общественными организациями, местным сообществом) по вопросам воспитания; 

- контроль, анализ выполненной работы (анализ воспитательных мероприятий, 

анкетирование обучающихся, педагогов и родителей, анализ воспитательной работы в 

классах, анализ воспитательной работы в лицее). 

В рамках программы воспитания МОБУ лицея №33, в целях реализации календарного 

плана воспитательной работы лицея, развития инициативы, творчества обучающихся в 

процессе коллективных творческих дел, удовлетворения интересов, склонностей и 

способностей, организации досуга и активного отдыха проводились классные и лицейские 

мероприятия.  

Большую роль в  формировании личности обучающихся, развитии их творческих 

задатков, способностей, дарований и талантов   играют   традиции лицея. Они являются 

стержнем воспитательной работы, наполняя ее интересной, содержательной деятельностью: 

сбор «Лето жаркое, прощай, лицей, нас встречай»; праздники «Посвящение в лицеисты», 

«Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в пешеходы», «Новогодний серпантин», 

«Праздник Детства», линейки «Ко Дню освобождения г. Таганрога посвящается!», «Первый 

звонок», «Последний звонок», акции «День Древонасаждения», «Георгиевская ленточка», 

«Дарите книги с любовью»; Вахта памяти «Помнить, чтобы жизнь продолжалась», 
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 День музеев, День театра. 

  В процессе воспитания  МОБУ лицей № 33 сотрудничаем с творческим 

объединением «Славянский уклад  развлекательного комплекса «Олимп», МАУ 

«Городской дом культуры», театром им. А.П. Чехова, молодежным театром Н. 

Малыгиной, МБУ ДО  «Центром внешкольной работы», бассейнами: «Садко», 

«Дельфин», детской библиотекой им. И.Д. Василенко, экскурсионными 

турагентствами, МБУ ДО ЦТТ «Станция детского  (юношеского) технического 

творчества «МАК», спорткомплексами: «Металлург», «Красный Котельщик», 

«Красный гидропресс», МБУК «Молодёжный Центр», музеем  И. Д. Василенко. 

В лицее  функционируют отряды Юные патриоты, Дружина юного пожарного, отряд 

«Юных инспекторов движения», объединения детей  «Школа безопасности», 

«Российское движение школьников», «Юнармия». 

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в лицее; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско-

взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

  Основными традициями воспитания в МОБУ лицее № 33 являются следующие:  

  -  ключевые общелицейские  дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов лицея на формирование коллективов в рамках лицейских 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в лицее  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 

2.2. Воспитывающая среда МОБУ лицея № 33 

Воспитывающая среда МОБУ лицея № 33– это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания, совокупность 

окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его 

личностное развитие и содействующих его вхождению в современную культуру. Она 

включает: 

- предметно-пространственное  окружение 
- поведенческое 

- событийное 

- информационное культурное. 
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Основными характеристиками воспитывающей  среды являются ее насыщенность  и 

структурированность. Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса 

и совместной жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление 

общелицейского коллектива, органов детского самоуправления ученического актива, 

укрепления и пропаганды общелицейских  традиций и реализуется в традиционных 

формах работы и мероприятиях: 

«День  Знаний»,  «День  учителя»,  «Посвящение  в  первоклассники», «Малые 

олимпийские игры», « Лицейские игры», «Посвящение в пятиклассники», «Новогодние 

праздники», «Вахта Памяти», «День самоуправления», «Прощание с Азбукой», 

«Посвящение первоклассников в пешеходы», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и песни», 

«День защитника Отечества, экологические акции и субботники «Сдай макулатуру. «Спаси 

дерево», «День древонасаждения», спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, 

проведение Уроков мужества, Уроков памяти, Уроков здоровья, тематических единых 

классных часов, работа обучающихся в «Совете старшеклассников», работа лицейских  

отрядов:  волонтерского  отряда  «Союз добрых сердец», отряда ЮИД «Сирена», 

профилактические мероприятия, участие в проектах и Днях единых действий РДШ, 

участие в профилактических акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых делах  лицея и 

класса, в совместных общественно значимых делах  лицея, что способствует развитию 

общественной активности, формированию нравственного идеала, гражданского отношения 

к Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, сознательного отношения к  труду. 

Поведенческая среда лицея это единая карта поведения, свойственного школьнику в нашем 

лицее, за счет доминирования тех или иных поведенческих форм: установившиеся в лицее 

интонации в обращении, мимика и жесты при беседе, позы при диалоге, характер 

совместной деятельности детей и педагогов, отдельные поступки школьников, 

протекающие конфликты и их разрешение, а также время от времени возникающие 

сложные ситуации этического порядка. 

Событийное окружение — это совокупность событий, попадающих в поле восприятия 

воспитанника, служащих предметом оценки, поводом к раздумью и основанием для 

жизненных выводов: если ребенок видит отношения там, где на поверхности лежат случай, 

действия, обстоятельство, то данное событие становится фактором его личностного 

развития, потому что событие стало для него важным, так как он сопереживал 

случившемуся. 

Информационное окружение: укомплектованная библиотека; все дети имеют учебники; 

педагоги (в союзе с родителями) делают все возможное, чтобы приобщить детей к 

домашнему чтению; постепенно приучают их слушать публичные выступления, приглашая 

гостя в лицей или проводя традиционные публичные лекции в лицее. 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в лицее 

Основные воспитывающие общности в МОБУ лицее № 33: 

− детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, 

строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В лицее 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов, при 

возможности обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся с детьми в 

дошкольных образовательных организациях. Детские общности также реализуют 

воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

− детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 
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способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой 

связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 

участников; 

− профессионально-родительские. Общность работников лицея и всех 

взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение 

усилий по воспитанию в семье и лицее, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 

личностного развития, воспитания; 

− профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками лицея, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Требования к профессиональному сообществу лицея: 

−  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

−  уважение и учёт норм и правил уклада лицея, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

−  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

−  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

−  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение 

с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 

законных интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогов; 

−  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

−  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

−  быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

−  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

ответственность.  

2.4.  Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

лицея в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

− 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, изучение и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации; 

− патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование 

общероссийской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 
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дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

− эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

− трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов 

в труде, профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты 

окружающей среды; 

− познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и потребностей. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общелицейские дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в лицее используются следующие формы работы 

На внелицейском уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего лицея социума: 

- экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не 

только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается  в один день  на 

территории лицея); 

-  благотворительная акция «Подарок солдату» (накануне Дня защитника Отечества 

обучающиеся готовят творчески оформленные письма, открытки  и отправляют их 

военный госпиталь ) и др. 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы учебной и 

воспитательной деятельности; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек; 
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На лицейском уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы лицея: 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, следят за порядком в лицее и т.п.); 

- День Музея в лицее № 33» (посещение музеев города, области. Средствами 

музейной педагогики  формировать у обучающихся любовь к родному городу,  

области, гордость за подвиги поколений, научить беречь объекты родного города, 

области); 

 - День лицеиста (интерактивная экскурсия на тему «Лицей сегодня», фотовыставки 

«Я – лицеист. Это звучит гордо!»», посвящение в лицеисты восьмиклассников, 

только начинающих обучение в лицейских классах, которые  клянутся с честью и 

гордостью до конца обучения в лицее нести звание лицеист); 

- День единства (участие обучающихся в мероприятии, посвящённом 

государственному празднику современной России «Дню народного    единства»); 

- Вахта памяти «Помнить, чтобы жизнь продолжалась» (мероприятия, 

посвященные ко  Дню Победы, в целях воспитания у подрастающего поколения 

чувства патриотизма и сопричастности с судьбой своего народа, уважения к 

воинской славе и памяти героев Великой Отечественной войны);   

- праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных 

классов); 

- День науки (акция «Ученые – детям, встреча с  учеными таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», старшеклассники лицея под 

руководством педагогов проводят интерактивные уроки-лектории для 

обучающихся 2-4 классов, организованы встречи с представителями таганрогского 

научно-конструкторского бюро вычислительных систем);   

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в лицее и развивающие лицейскую идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

-  «Посвящение в пешеходы»; 

-  Праздник «Первый звонок»; 

- Праздник «Последний звонок». 

-  церемонии награждения (по итогам полугодия, года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея: 

-  на новогодних концертах «На новогодней праздничной волне»; 

- Праздник Детства. 

На уровне классов:  

- участие лицейских классов в реализации общелицейских ключевых дел;  
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- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общелицейских ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела лицея в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного 

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел, с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме,  

- создания благоприятной среды для общения;  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями;  празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в лицее.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 
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- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями;  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

-  привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией лицея и учителями-

предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы  советов родителей классов, участвующих в 

управлении МОБУ лицея № 33 и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и лицея. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 



190 

 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность: Курсы внеурочной деятельности «Занимательная 

математика», «Первые шаги в науку», «Грамотейка», «Шахматы», «Мир 

информатики», «Мир книг»; 

Художественное творчество. Курс внеурочной деятельности: «Мир музыки и 

пения» «ИЗО-студия», создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности: «Мой 

Таганрог», направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности: «Рост: 

развитие, общение, самооценка, творчество», «Мир профессий», «Азбука 

безопасности», направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курс  внеурочной деятельности 

«Будь здоров  без докторов»,   направленный на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
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информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Поскольку обучающимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции старшего вожатого, педагога-

организатора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом  

На уровне классов: 

- через деятельность выборного Совета класса (3-5 человек) создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления классом, участия в планировании 

деятельности классного коллектива, в организации и подготовки мероприятий 

класса; 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям  обучающихся 

класса лидеров (дежурных командиров); 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общелицейских и внутриклассных дел; 

- через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе  

Структура ученического самоуправления: 
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Совет 

старшеклассников     

  

Совет класса 

 

Совет учебы и науки 

 

Совет дисциплины и 

порядка 

 

Совет по 

благоустройству 

 

Совет по культуре 

 

Художественно-

оформительский совет 

 

Совет по физкультуре и 

спорту 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующая на базе лицея общероссийская общественно-государственная детско-

юношеская организация Российское движение школьников (РДШ) деятельность 

которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на 

основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

школьников. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 

20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своему лицею, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других (участие школьников в Всероссийском проекте «Здоровье с РДШ», 

Всероссийской акции «Подари книгу», Всероссийской акция «Мой космос», а 

также лицеисты провели на базе лицея различные акции, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни и здоровьесберегающего поведения). 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

Детский совет 
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- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, на природу; 

- литературные, исторические, экскурсии организуемые учителями и родителями 

школьников в другие города для углубленного изучения биографий проживавших 

здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

выездные экскурсии в музеи города, области,   на представления в кинотеатр, 

«Таганрогского ордена «ЗНАК ПОЧЕТА» театра им. А.П. Чехова»,  Молодёжный 

театр Ноны Малыгиной, цирк, посещение библиотеки им. В.Д. Василенко. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего: «Профессии наших родителей», «Кем работают наши родители?» (2-

4кл.);  

- освоение школьниками основ профессии в рамках  курса внеурочной 

деятельности «Мир профессий».   

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности 

- школьная интернет-группа -  группа педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

лицея с целью освещения деятельности МОБУ лицея № 33 в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к лицею, информационного 

продвижения ценностей лицея. 
3.10. Модуль « Профилактика и безопасность» 

Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного учреждения, 

так и за его пределами, в последнее время получают всё большую актуальность. 

Опасности могут подстерегать обучающегося везде. Необходимо сформировать 

у обучающегося понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, экстремисткой культуры и 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; знание и 

умение применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; умение принимать 
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обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; умение 

действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том числе 

связанных с угрозой террористических актов и вовлечения в экстремистскую 

деятельность. 

В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, 

формированию антикоррупционного мировоззрения, формированию активной 

жизненной позиции по негативному отношению к противоправным и 

коррупционным проявлениям. 

1. Профилактика детской дорожной безопасности. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) – 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-

транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы 

обучающиеся. 

Основные задачи: 

- увеличение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- учет, анализ и профилактика случаев нарушения обучающимися и 

воспитанниками Правил дорожного движения; 

- организация деятельности отряда ЮИД «Сирена»; 

- организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с 

родителями. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

- разработка безопасного маршрута в лицей, 

- тематические , игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

- практические занятия по правилам дорожного движения, 

- тематические беседы и классные часы, инструктажи, 

- участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней, в т.ч. дистанционно, 

- внеклассные мероприятия с обучающимися по основам безопасного поведения 

на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения. 

2. Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на 

то, чтобы минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать 

при пожаре, а также исключить факторы, которые его вызывают. 

На уровне начального общего образования 

- тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

- практические занятия по пожарной безопасности, 

- профилактические беседы и классные часы, 

- участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

- практикум «Пожарная эвакуация», 

- встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!», 

- участие в городском конкурсе детского творчества. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма 

  Направлена на воспитание у обучающихся уважительного отношения ко 

всем людям всего мира, вне зависимости от национальности, религии, 

социального и имущественного положения; воспитание культуры 
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межнационального согласия и уважения; создание психологические безопасной 

поддерживающей, доброжелательной среды в образовательной организации, 

исключающей проявления агрессии, психологического  и физического  

травмированы;  формирование  уважительного отношения к ценностям, 

историческому и культурному наследию России как многонационального и 

многоконфессионального государства; расширение возможностей для проявления 

социальной, творческой активности детей и молодежи, занятий спортом. 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

- формирование у обучающихся знаний о сущности экстремистской и 

террористической деятельности; 

- повышение правовой культуры обучающихся, родителей и педагогов; 

- формирование основ знаний об ответственности за совершение преступлений 

экстремистского и террористического характера; 

- развитие у обучающихся умений и навыков правильных действий при 

поступлении угрозы террористических актов; формирование навыков  

противодействия экстремизму и терроризму; 

- формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания; 

Исходя  из задач в лицее работа организована по следующим направлениям: 

- информирование обучающихся об экстремизме, об опасности 

экстремистских организаций; 

- разъяснение мер ответственности родителей и обучающихся за 

правонарушения экстремистской направленности; 

- формирование толерантности у подростков, повышение их социальной 

компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, 

состраданию; 

- снижение у обучающихся предубеждений и стереотипов в сфере 

межличностного общения. Этому способствует совместная деятельность детей, 

творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых игр, 

обучение методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в 

повседневном общении, ведению переговоров; 

- формирование у обучающихся понимания ценностей разнообразий и различий, 

уважения достоинства каждого человека. 

- создание условий для снижения агрессии, напряженности. 

Для этого в лицее используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

- классные часы и линейки «День солидарности в борьбе с       терроризмом»; 

- книжная выставка «День памяти жертв фашизма»; 

- профилактическая неделя противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма; 

- тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы 

террористического акта, 

- просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 

- конкурс рисунков «Скажем «НЕТ!» экстремизму», «Нет терроризму»; 

- конкурс рисунков «Мы за безопасный мир». 

4. Профилактика правонарушений и правовое воспитание 

Целью профилактической работы лицея является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. 



196 

 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного формирования 

и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных 

трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в лицее 

предусматривает: 

целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в лицее 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

− регулярное 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 коррекционной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

− разработку и реализацию в лицее профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, лицея в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 

проекты, программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков, реализуемые в лицее и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т.д.); 

− организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

− поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере 

укрепления безопасности жизнедеятельности в лицее, профилактики 

правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной 

девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, 

спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

− предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность 

в случаях появления, расширения, влияния в лицее маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.); 

− поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, 
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социально неадаптированные дети- мигранты и т.д.). 

Ключевые компоненты: 

- изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями; 

- профилактическая работа со школьниками; 
- медико-психологическое и правовое просвещение классных 

руководителей и учителей-предметников; 

- работа с родительской общественностью. 

Правовое воспитание – воспитательная деятельность лицея, семьи, 

правоохранительных органов, направленная на формирование правового 

сознания и навыков, и привычек правомерного поведения обучающихся. 

Необходимость  организации  правового воспитания  обучающихся 

обусловлена развитием правового государства, существование которой 

немыслимо без соответствующего уровня правовой культуры ее граждан, 

трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления правового 

нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; помочь учащимся приобрести знания о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека. 

На уровне начального общего образования 

- Тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике 

коррупции; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ; 

- Конкурсы рисунков («Что такое хорошо, что такое плохо…» и др.); 

- Профилактические беседы с сотрудниками полиции 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком лицея. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой лицея как: 

- оформление интерьера лицейских помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в лицее; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

лицея спортивных площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство лицея на зоны активного и тихого отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 
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- событийное оформление пространства при проведении конкретных лицейских 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, выставок, собраний и 

т.п.);  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях лицея, 

ее традициях, правилах. 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

-  Совет лицея, совет родителей лицея, участвующий в управлении лицеем и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- общелицейские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

 - взаимодействие с родителями посредством лицейского сайта: размещается 

 информация, предусматривающая ознакомление родителей, лицейские новости  

 На индивидуальном уровне: 

- обращение к  администрации, классным руководителям, педагогу-психологу по 

запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общелицейских и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Воспитательный процесс обучающихся лицея осуществляют администрация лицея, 

классные руководители, педагоги-предметники, старший вожатый, 

социальный педагог. 

Общая численность педагогических работников 60 человек основных 

педагогических работников 58 человек имеют высшее педагогическое 

образование, 28 человек имеют высшую квалификационную категорию,14 человек  

имеют 1 квалификационную категорию 

В лицее 42 классов-комплектов, в которых работают 42 классных руководителя, 1 

из них  б у д е т  осуществляют классное руководство в 2-х классах. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

- Педагог-огранизатор 

- Классные руководители 

- Старшая вожатая 
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 - Социальный педагог 

- Педагоги дополнительного образования 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МОБУлицее № 33 

связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

Положение о классном руководителе.  

Положение  «О  лицейском  совете по  профилактике правонарушений и 

пропаганде правовых знаний» 

Положение  «О     требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся   

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 33» 

 Положение «О предоставлении мер социальной поддержки и стимулирования 

обучающихся» 

Положение  «Порядок применения к обучающимся  и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания в МОБУ лицее № 33»   

Положение  «О мерах поощрения обучающихся муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения  лицея № 33» 

Положение  «О детском совете МОБУ лицея №33» 

Положение  «О родительском собрании МОБУ лицея №33» 

Положение  « Совет старшеклассников» 

Положение  «О  Совете  Лицея» 

 Положение  «О совет родителей класса» 

Положение  « О совете родителей Лицея» 

Положение  «О выявлении неблагополучных семей, находящихся в социально-

опасном положении или в трудной жизненной ситуации  муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 33» 

Положение о лицейском спортивном клубе «Факел». 

С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 

273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся определена система организации воспитательной работы в сфере 

образования: 

- Приказ «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172) 

 - Методические рекомендации «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования; 

- Программа Воспитания 2021 (Проект); 

- Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Института 

стратегии развития образования Российской академии образования» «Воспитание 

в современной школе: от программы к действиям». 

- Воспитание в современной школе от программы к действиям 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

http://shkola5mih.ru/aaa/124/polozhenie.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
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На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится 

как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с 

ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская 

и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его 

участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия 

детей с ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

− формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

− активное привлечение семьи и ближайшего социального 

окружения к воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико- социальной компетентности; 

− индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции школьников МОБУ лицее № 33решает следующие воспитательные задачи: 

• формирование у школьников активной жизненной позиции; 

• вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие 

в ней. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 
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− соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни лицея, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе лицея; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награду); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся МОБУ лицея № 33: 

• объявление благодарности; 

• награждение грамотой; 

• вручение сертификатов и дипломов; 

• награждение подарками. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка 

МОБУ лицея № 33 осуществляет посредством  записи в дневник обучающихся, 

направления благодарственного письма,  

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, 

о результатах награждения размещается на сайте лицея, на  странице в социальных 

сетях. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в лицее является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной 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 школы, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 
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обучающимися и родителями (законными представителями);   

− развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа 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 обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

−  распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся — это результат как организованного социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их 

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 личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитательной 

работе при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. Основным 

способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в лицее интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива 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 работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

− проводимых общелицейских основных дел, мероприятий; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− внелицейских  мероприятий;  

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 
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− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнерства; 

− деятельности по профориентации обучающихся; 

− действующих в лицее детских общественных объединений; 

− добровольческой деятельности обучающихся; 

− работы  лицейского спортивного клуба. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в лицее. 

 
Календарный план воспитательной работы МОБУ лицея № 33 

на 2022-2023 учебный год 2-4 классы 
Ключевые общелицеские дела 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Праздник «Здравствуй, лицей». 
Праздничное украшение 
кабинетов, окон 

кабинета к 1 сентября. 

2-4 01.09.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
Классный час «Правила, по которым 

мы живём» 

2-4 01.09.2022 Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

2-4 01.09.2022 Классные 

руководители 

День окончания Второвой мировой 

войны. День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

2-4 03.09.2022 Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 324 

годовщины города Таганрога 

2-4 09.09.2022 Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 3сентября Классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения Мероприятия 

месячников безопасности   (по 

профилактике ДДТТ, «Дом-

лицей-дом») 

2-4 25-29 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители,   

 Акция «Пешеход – на переход!» 2-4 сентябрь Классные 

руководители 
Акция «Фотография на память» 2-4 сентябрь Классные 

руководители 
 «Малые лицейские  олимпийские 

игры» 

2-4 сентябрь Классные 

руководители 
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 Международный день 

пожилых людей. Классные 

часы, встречи, часы общения 

«Люди пожилые, сердцем 

молодые», «Мои любимые   

бабушки   и дедушки», 

«Старость     нужно   уважать», 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой», «Ветераны 

едагогического  труда  нашей  

33-ой» посвященные. Семейная   

акция   «Открытка в 

подарок своими руками!»  

2-4 1 октября Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации 

2-4 4 октября Классные 

руководители 

«Учитель будет вечен на 

Земле!»- праздничное 

мероприятие ко Дню Учителя. 

Семейная   акция   «Открытка в 

подарок своими руками!» ко  

Дню учителя 

2-4 октябрь Классные 

руководители 

День отца в России 2-4 16 октября Классные 

руководители 
«День друга»: выставка фотографий 

домашних питомцев школьников; 

викторины, устные журналы, 

стенгазеты, фотоколлажи, 

посвященные домашним питомцам; 

благотворительная ярмарка 

семейных поделок в пользу приюта 

для бездомных животных 

2-4 октябрь Старшая вожатая,  

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные осени: 

«Красавица осень в гости просим!». 

Конкурс рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала 

2-4 октябрь Классные 

руководители 

«День лицеиста» 2-4 октябрь Классные 

руководители 
Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

2-4 октябрь Емельянова Н.Л. 

«Россия великая наша держава!»- 

мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

2-4 4 ноября Классные 

руководители 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

2-4 20 ноября Классные 

руководители, 
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старшая вожатая 
Международный день Матери 

Мероприятия взаимодействия 

семьи и лицея: выставка 

рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери 

«Классные часы «Мамы всякие 

важны важны!» 
фотовернисаж, изготовление 

праздничных открыток для мам) 

2-4 27 ноября Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Беседы, конкурсы плакатов, 

посвященных Всемирному дню 
борьбы с курением. 

2-4 ноябрь Классные 

руководители, 

старшая вожатая, 

социальный 

педагог 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

2-4 30 ноября Классные 

руководители, 

старшая вожатая, 

социальный 

педагог 
Международный день инвалида: 

«Прикоснись ко мне добротой»; 

«Чужой боли не бывает», «Люди 

вокруг нас», «Дарите людям  

доброту» 

2-4 3 декабря Классные 

руководители 

День неизвестного солдата 
Общелицейская  Акция 

«Письмо неизвестному 

солдату» 

2-4 3 декабря Классные 

руководители, 

Старшая вожатая 

День героев Отечества. Классные 

часы «Ими гордится Россия! Ими 

гордимся мы!» 

2-4 9декабря Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Единый урок «Права человека». 

Час общения «Правовой 

лабиринт», «Я  –  гражданин.  Что  

это значит?», «Не знаешь законов? 

Ты в опасности!» 

2-4 10 декабря Классные 

руководители 

Мероприятие, посвящённые Дню  

Конституции  

2-4 12 декабря Классные 

руководители 

Праздничные мероприятия 

«Здравствуй, здравствуй новый 

год». Новогодние праздники в 
классах. Праздничное украшение 
кабинетов, окон 

кабинета «Новый год к нам 

мчится…» 

2-4 декабрь Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Мероприятия, посвящённые 

Чеховским дням 

2-4 январь Классные 

руководители, 

старшая вожатая 
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Цикл дел «Персональная выставка» 

организация персональных 

выставок фотографий, рисунков, 

картин, костюмов, поделок из 

природного материала 

2-4 январь Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

День полного освобождения 

Ленинграда от  фашисткой блокады. 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

2-4 27 января Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Мероприятия, посвященные 80 

летию со дня победы Вооруженных  

сил СССР над армией гитлнровской 

Германии в 1943году в 

Сталинградской битве 

2-4 2 февраля Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания:  спортивные 

мероприятия «С физкультурой я 

дружу – в родной Армии служу!», 

 акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 
Конкурс фотоколлажей «Папа 

и я – мы большие друзья!» 
Классные досуговые мероприятия 

«От солдата – до генерала» 

2-4 февраль Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

День российской науки 2-4 8 февраля Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

2-4 15 февраля Классные 

руководители 

Международный день родного 

языка 

2-4 21февраля Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» ( приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

2-4 1 марта Классные 

руководители 

8 Марта в лицее: «День весны и 
красоты»,«О самых любимых на 
свете…»- выставка рисунков, 
акция по поздравлению мам, 
бабушек, девочек, конкурсные 
программы «Вперед, 
девчонки!», выставка 
фотоколлажей «Улыбка мамы»  

2-4 март Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Неделя математики 2-4 13-18 марта Классные 

руководители, 

Тематический классный час, 2-4 18 марта Классные 
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посвящённый воссоединению 

Крыма с Россией 

руководители 

 Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

2-4 28-29 марта Классные 

руководители, 

старшая вожатая, 

заведующая 

библиотечным 

центром 

День космонавтики, 65лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника 

2-4 12 апреля Классные 

руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

Отечественной  войны 

2-4 19 апреля Классные 

руководители 

Всемирный день Земли 2-4 22 апреля Классные 

руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 
Вахта Памяти «Помнить, чтобы 
жизнь продолжалась» (Акция 
«Георгиевская ленточка», 
выставка рисунков, урок 
Мужества, смотр строя и песни, 
возложение цветов, экскурсии). 
Акция «Окна ПОБЕДЫ». 

2-4 май Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Международный день семьи 2-4 15 мая Классные 

руководители 

День государственного флага 

Российской Федерации 

2-4 22мая Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

День славянской письменности и 

культуры 

2-4 24мая Классные 

руководители, 

Праздник «Окончание начальной 

школы!» 

4 май Классные 

руководители, 

учитель музыки 

Праздник Детства 2-4 май Заместитель 

директора по ВР 

старшая вожатая 

Праздник «Последний звонок» 4 май Заместитель 

директора по ВР 

старшая вожатая 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Разговор о важном 2-4 1урок 
понедельни

Классные 

руководители 
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к каждого 
месяца 

Занимательная математика 2- 4 1 Классные 

руководители 

Первые шаги в науку 2 1 Классные 

руководители 

Азбука безопасности 2-4 1 Классные 

руководители 

Мир профессий 2 1 Классные 

руководители 

Рост: развитие, общение, самооценка, 

творчество 

2-4 2 Классные 

руководители 

Азбука нравственности 2 1 Классные 

руководители 

Мой Таганрог 2-4 1 Классные 

руководители 

Будь здоров без докторов 2-4 1 Классные 

руководители 

Грамотейка 2-4 1 Классные 

руководители 

Изо-студия 2-4 1 Классные 

руководители 

Мир информатики 3-4 1 Учитель 

информатики 

Финансовая грамотность 4 1 Классные 

руководители 

Мир книг 3 1 Классные 

руководители 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей 

2-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

2-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Акции «Чистая книга» 2-4 В течение 

года 

Детский совет, 

Совет 

старшеклассников, 

старшая вожатая 

Акция «Ни дня без лицейской 

формы» (рейды по проверке 

внешнего вида обучающихся) 

2-4 В течение 

года 

Детский совет, 

Совет 

старшеклассников, 

старшая вожатая 

Создание временных классных 

советов дела, для подготовки и 

проведения классных мероприятий  

3-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

совет родителей 

класса 
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Отчет в классе о проведенной работе 

«Мы в жизни лицея» 

2-4 Каждую 

четверть 

Классные 

руководители 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиро

вочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!»,  

беседы 

2-4 январь Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Знакомство с   профессиями на уроках 

чтения, труда и др. 
2-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

совет родителей 

класса 
Классные часы, беседы: 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

«Профессия. Что и как мы 

выбираем» 

«От склонностей и 

способностей к 

образовательной и 

профессиональной 

траектории» 
15 марта - Всемирный день 
защиты прав потребителя 

2-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

совет родителей 

класса 

Виртуальные экскурсии по 
предприятиям 

2-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

совет родителей 

класса 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиро

вочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей, в своих классных 

уголках  

2-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Детский совет, 

Совет 

старшеклассников, 

старшая вожатая 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

2-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

совет родителей 

класса 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиро

вочное 
 

Ответственные 
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время  
проведения 

Трудовая акция «Чистый двор» 2-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

совет родителей 

класса 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

2-4 фе

враль 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

3-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Экскурсии, прогулки 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориенти

ровочно

е 

время  
проведе

ния 

 
Ответственные 

Сезонные экскурсии в природу 2-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Пешие прогулки в библиотеку 

им. В. Д. Василенко 

2-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Посещение музеев, выставок  в 

учреждениях культуры города 

2-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

совет родителей 

класса 

Посещение выездных 

представлений цирка 

2-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

совет родителей 

класса 

Организация автобусных 

экскурсий в города Ростовской 

области  

2-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

совет родителей 

класса 

Посещение представлений 

«Таганрогского ордена «ЗНАК 

ПОЧЕТА» театра им. А.П. 

Чехова» 

2-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

совет родителей 

класса 

Поездки на новогодние 

представления в  учреждения 

культуры города 

2-4 Декабр

ь 

Классные 

руководители, 

совет родителей 

класса 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия 

 

 

Классы  
Ориенти

ровочно

е 

 
Ответственные 
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время  
проведе

ния 

 Операция «Класс мой дом и мне 

комфортно в нем» (озеленение 

классных кабинетов) 

2-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

совет родителей 

класса 
Оформление классных уголков 2-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

совет родителей 

класса 

Выставки рисунков,  фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

2-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

совет родителей 

класса 

Праздничное украшение  вестибюля, 

коридоров, кабинетов, окон кабинета 

2-4       В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

совет родителей 

класса 

Выставка поделок из природного 

материала «Краски осени» 

2-4 октябрь Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответстве

нные 
Родительские собрания:  

 1.«Взаимодействие лицея с семьей в 

целях воспитания и развития 

личности ребенка. Планы и 

перспективы на 2022-2023учебный 

год» 

«Детская агрессия»: понятие, формы, 

причины. 

«Детская агрессия»: как научить 

ребенка справляться с гневом. 

(продолжение темы 1). 

«Формирование половой 

идентичности у ребенка в семье». 

 «Компьютер в жизни школьника: 

влияние на развитие ребенка». 

«Буллинг и насилие. Как вести себя, 

если ребенок рассказывает Вам о 

насилии в отношении него в группе 

сверстников?» 

«Как защитить детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

«Формирование гендерной 

компетентности у родителей в 

 

2-4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

1 четверть 

 

 

 

 

1 четверть 

 

2 четверть 

 

3 четверть 

 

 

4 четверть 

 

 

 

1 четверть 

 

 

2 четверть 

 

 

3четверть 

Классные 

руководи

тели 
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вопросах воспитания детей младшего 

школьного возраста». 

«Безопасность младшего школьника 

в семье и окружающей среде».   

«Интернет общение в жизни ребенка 

- это хорошо или плохо?». 

«Конфликты с ребенком: как их 

избежать?» 

«Возрастные закономерности и 

особенности психосексуального 

развития современного ребенка». 

«Безопасность Вашего ребенка или 

как уберечь ребенка от сексуального 

насилия». 

 «Вот и стали мы на год взрослей» 

 

 

3 

 

4 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

2-4 

 

 

4четверть 

 

1 четверть 

 

 

 2 четверть 

 

3 четверть 

 

 четверть 

 

 

май 

Общелицейская родительская 

конференция 2-4 
сентябрь Зам. 

директора 

по ВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

2-4 
1 раз в четверть Классные 

руководи

тели 

Индивидуальные консультации 

2-4 В течение года 

Классные 

руководи

тели 

Информационное оповещение через 

лицейский сайт 

2-4 В течение года 

Зам. 

директор

а по ВР, 

педагог-

психолог 

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, походов, 

экскурсий.Оформление социальных 

паспортов классов 

2-4 В течение года 

Классные 

руководи

тели 

Беседы с родителями по профилактике 
ДТПна классных родительских 
собраниях 

2-4 1 раз в четверть 

Классные 

руководи

тели 

Помощь обучающимся в изготовлении 
карт-схем-маршрута «Дом- лицей-
дом» 

2-4 сентябрь 

Классные 

руководи

тели 

Родительский контроль питания 

2-4 1 раз в четверть 

Социальн

ый 

педагог 

Участие родителей в акции 
«Бессмертный полк» 2-4 май 

Классные 

руководи

тели 

Участие родителей в акции «Окна 2-4 май Классные 
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победы» руководи

тели 

Классное руководство  (согласно индивидуальным по планам работы классных 

руководителей) 

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-

предметников) 

2.4. Программа формирования  экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  -  комплексная программа формирования у обучающихся МОБУ 

лицея № 33 знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья, как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Нормативно-правовой и документальной основой программы формирования  

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 

уровне начального общего образования являются: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования; 

– СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

– Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

– Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

– О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

– Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

– Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.). 

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: обеспечить системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья младших школьников, способствующей 

формированию экологической культуры, познавательному и эмоциональному 

развитию детей, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 
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– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе  программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства.  

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении начального общего образования cформирована   с 

учётом реального состояния здоровья детей и факторов риска, имеющих место в 

МОБУ лицее № 33: 

– неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

– факторы риска,   которые приводят  к дальнейшему ухудшению здоровья 

обучающихся от первого к последнему году обучения; 

– чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и  

результатом, между начальным и существенным проявлением неблагополучных  

сдвигов в здоровье обучающихся; 

– формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за 
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исключением обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием обучающимся состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы; 

– неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа лицеистов, способствующая 

активной и успешной социализации ребенка в МОБУ лицее № 33, развивающая 

способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста. Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни  МОБУ лицея №33, включая ее инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации образовательного процесса, эффективной 

физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся МОБУ лицея № 33 является 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, 

к разработке программы лицея  по охране здоровья обучающихся. 

     Планируемые результаты формирования основ экологической культуры, 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся  на уровне начального общего образования: 

Обучающиеся должны научиться: 

– описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

– называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила 

научной организации учебного труда; 

– объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья 

природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической 

грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы; 

правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и 

двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности учебного 

труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, 

курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

– приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 

природы и поведения человека; разнообразия окружающего мира – природного, 

мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически 

предосторожного поведения в окружающей среде; основам здоровьесберегающей 

учебной культуры; здоровьесозидаюшему режиму дня, двигательной активности, 

здоровому питанию; противостоянию вредным привычкам; необходимости 

экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и 

человека; следования законам природы; 



216 

 

– формулировать своими словами понятия: «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», 

«безопасность»;  разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением 

за помощью к врачу, специалистам и т.д;  

– планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

– рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

оценивать результаты по заранее определенному критерию; делать выводы о том, 

в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо воспитывать, 

чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 

– рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы (если…, 

то...); о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, 

индивидуальных особенностях здоровьесберегагощего поведения в ситуациях 

учебы, общения, повседневной жизни; 

– высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, 

выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; самостоятельно выполнять домашние задания с 

использованием индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части 

экологической грамотности и формирования элементов экосистемной 

познавательной модели у обучающихся целесообразно использовать методику и 

инструментарий, предусмотренный   примерными  программами по отдельным 

учебным предметам.  

Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к соблюдению 

правил экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни 

целесообразно применять педагогическое наблюдение в специально 

моделируемых ситуациях. Для неперсоннфицированного мониторинга 

формирования мотивационно-ценностной сферы личности можно использовать 

имеющийся педагого-психологический инструментарий: проективные методики, 

опросники, тесты. 

Содержание программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни.    

На этапе  начальной  школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов УУД, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности 

человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и 

его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  
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Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа.  

Программа содержит направления: 

1.  Характеристика   контингента   обучающихся  с   позиции   реального  

состояния здоровья детей и факторов риска, имеющих место в МОБУ лицее № 33. 

2.  Реализация возможностей используемых УМК в образовательной 

деятельности. 

3. Просветительская  работа   с   родителями  (законными  представителями) 

обучающихся. 

4.  Оценка эффективности реализации программы. 

1. Характеристика контингента обучающихся с позиции реального состояния 

здоровья детей и факторов риска, имеющих место в МОБУ лицее № 33. 

Состояние здоровья школьников рассматривается как показатель качества 

образовательной деятельности. В лицее созданы условия для укрепления 

физического и психического здоровья обучающихся:  

– организация мониторинга адаптации обучающихся; 

– расписание уроков и звонков, составленное на основе требований СанПин;  

– контроль качества бесплатного питания обучающихся; 

– систематический анализ объема домашних заданий с целью предупреждения 

перегрузок обучающихся. 

Регулярно проводится обследование состояния здоровья обучающихся узкими 

специалистами МБУЗ «ДГП №2», физдиспансера, медицинской комиссией 

Горвоенкомата. Профилактические прививки (плановые) проводятся на базе 

детского МБУЗ «Детская поликлиника № 2». 

 2. Реализация возможностей используемых УМК в образовательном процессе.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с 

помощью УМК «Начальная школа XXI века». Учебно-методический комплект 

«Начальная школа XXI века» способствует созданию здоровоьесберегающей 

среды обучения; формирует установку школьников на гуманное отношение к 

окружающей среде, безопасному, здоровому образу жизни.  

2.1. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Начальная школа XXI 

века» обеспечивает организацию адаптационного периода обучения 

первоклассников в течение первого месяца. Это способствует благоприятному 

вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести необходимую 

коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психолого-педагогических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности. 

Благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем 

развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 

правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

обучающимся реализовывать право на выбор,  ошибку,  помощь,  успех, тем 

самым способствуя созданию психолого-педагогического комфорта при 

обучении.  

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 

обучающемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, 

реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 

внутренних мотивов учения.  
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2.2. УМК «Начальная школа XXI века» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно-ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания обучающимися начальных классов 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. 

Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных 

предметов вносит свой вклад в решение этой задачи.  

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие 

обучающихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентирует внимание на 

физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, 

занятиях физической культурой, режиме дня (например: составь устный рассказ о 

своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с 

друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях спортом и т.д.). При 

выполнении заданий на уроках русского языка обучающиеся обсуждают вопросы 

соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. Учебники 

русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают 

детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому 

обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) 

способствует бесконфликтному выходу из ситуаций, нацеливает обучающихся на 

выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение нравственного и 

психологического здоровья.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения 

народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 

добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе 

взаимодействия обучающихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, 

но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 

реализации творческих способностей обучающихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья обучающихся 

(например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», 

«Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи 

стихотворение, которое тебе понравилось» и др.).  

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где 

рассматриваются  различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть 

здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной 

гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка 

в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила 

безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила 

безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). 

Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем 

органов позволяет акцентировать внимание обучающихся на факторах, 

создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной 
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гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (например, темы: «Как 

нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», 

«Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).  

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий 

условия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот 

период представлен системой развивающих заданий: часть заданий 

ориентирована на обучающихся, плохо подготовленных к обучению в лицее, 

часть заданий предназначена для сильных обучающихся. Адаптационный период 

дает возможность учителю выстроить индивидуальные траектории развития 

первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять 

уровень дошкольной подготовки обучающихся и подготовить их к дальнейшему 

обучению, интенсивной учебной нагрузке.  

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно 

используется на протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный 

подход в обучении, что позволяет каждому обучающемуся обучаться на уровне, 

соответствующем его способностям, особенностям развития и склонностям. Ряд 

заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например: подготовься к походу, составь диаграмму своего 

распорядка дня, выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.).  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные 

на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание 

толерантного отношения к другим народам и культурным традициям.  

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки 

самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На 

уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

 Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать 

задачи духовно-нравственного здоровья обучающихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 

«Основы православной культуры») способствует формированию у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиознокультурным просвещением 

обучающихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному 

наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с 

нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. 

В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической 

литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает обучающимся 

сделать свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот 

выбор с реальными делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание 

уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  
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Вопросы и задания УМК «Начальная школа XXI века» помогают 

обучающимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать 

ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и 

национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Учебно-методический комплект даёт 

возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать обучающихся 

на укрепление собственного физического, психологического, нравственного и 

духовного здоровья. 

 Особое значение в реализации программы «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте 

учебников «Начальная школа XXI века» проектная деятельность обучающихся 

выступает как одна из основных форм организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 

организована среда для реальной самостоятельной деятельности обучающихся, в 

которой только и может происходить самоопределение, осуществляться 

морально-нравственный выбор не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов 

обучающихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые 

проекты: акции добра, поздравление матери, поздравление ветеранам, праздник 

для родителей и многое другое.  

Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

зависит от использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическая культура воспитания обучающихся 

проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с 

учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных 

элементов.  

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников 

в посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. 

Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее озеленение лицея, сквера, уход 

за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых растений, 

охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д.  

Технологии экологической культуры воспитания:  

– исследовательские ( изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

– проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, 

т.е. использование метода проектов);  

– конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.);  

– игровые (эко-случай, подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и 

др.);  

– познавательные (лекции, семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы). 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования 

разнообразных форм работы, их разумного сочетания.  

Первое важнейшее условие - экологическое воспитание учащихся должно 

проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с 

учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных 
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элементов. 

Второе непременное условие - активное вовлечение младших школьников в 

посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. 

Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, уход за 

цветниками, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д. 

Существуют различные технологии экологического воспитания: 

1. Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск 

экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и 

др.); 

2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, 

т.е. использование метода проектов); 

3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.); 

4. Игровые (эко - случай, подвижные игры, ролевые игры, игры - драматизации и 

др.); 

5. Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ 

научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.). 

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что 

большое место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра, как 

феномен культуры, обучает, развивает, социализирует, развлекает, является 

уникальным средством формирования духовных потребностей и раскрытия 

творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и вызывает у 

участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, 

устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; 

добиваться глубинного личностного осознания участниками законов природы и 

общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников используются 

разнообразные игры экологического содержания: подвижные игры, игровые 

обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

           Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть 

последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы, 

наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов. 

В работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в 

природе широко используется метод творческих заданий. Дети получают задания 

по группам с учетом творческих способностей: одной группе учеников надо 

написать мини-сочинение «За что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета 

без растений», другой - нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей - 

придумать памятки-инструкции о поведении в природе и т.д. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания 

младших школьников в настоящее время используются такие инновационные 

формы, как природоохранительные акции и экологические проекты. 

Акции –  это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как 

правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное 

значение, поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное 

воздействие на детей, служат эффективной экологической пропагандой среди 

родителей. Доступные и понятные для детей природоохранительные акции чаще 

всего проводятся к значительным международным датам: «Всемирный день воды» 

(22 марта), «Всемирный день здоровья» (7 апреля), «День Земли» (22 апреля) и др. 
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Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного значения  помогает пропаганда экологических 

знаний: лекции, беседы, праздники, конференции. 

Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически 

целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания) 

помогает использование метода проектов. 

Используется в работе метод экологических проектов для младших 

школьников, цель которых – получение информации на основе наблюдений, 

исследовательской и практической деятельности детей в природе и с её объектами. 

Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в которых 

проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей среде. Они 

нацеливают на межпредметность, самостоятельность, осмысление действий темы 

проектов: «Подкормка зимующих птиц», «Разработка экологических знаков», 

«Красная книга – сигнал опасности».  

В рамках Дней защиты от экологической опасности «Экология-Безопасность-

Жизнь» в МОБУ лицее № 33 проводятся различные мероприятия, способствующие 

формированию экологической и духовной культуры лицеистов,  бережного 

отношения к зеленым насаждениям, милосердия к животным, привлечению 

внимания к проблеме бездомных животных.  

На процесс формирования социально-экологических представлений у 

младших школьников большое влияние оказывает экологическая развивающая 

среда образовательного учреждения.  

Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в лицее – 

непосредственные наблюдения обучающихся за объектами природы. На 

территории лицея определён состав объектов и явлений, доступных для 

наблюдения младшими школьниками в ближайшем природном окружении. 

Проводятся экскурсии в разные времена года с целью наблюдения за изменениями 

в природе, сбора гербария, сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных 

поделок из природного материала. 

На таких занятиях обучающиеся познают: 

– значение природы в жизни человека; 

– законы об охране природы; 

– природу в народном творчестве, произведениях художников, писателей, 

композиторов. 

Перечисленные «экологические пространства» являются эффективным 

средством и необходимым условием формирования социально-экологических 

представлений у детей. 

         Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и 

используя все вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в 

формировании экологической культуры школьников, систематичность и 

непрерывность изучения экологического материала, единство интеллектуального и 

эмоционального, волевого начала в деятельности учащихся по изучению природы, 

можно сделать вывод: обучающиеся усваивают нормы и правила экологически 

обоснованного взаимодействия с окружающим миром, ощущают потребность в 

приобретении экологических знаний; самовыражаются в творческой деятельности, 

проявляют инициативу в решении экологических проблем, тем самым расширяется 

кругозор воспитанников, возрастает интерес к занятиям, повышается качество 

образования. 

В результате у воспитанников развиваются эмоциональная, 

интеллектуальная, действенно-практическая сферы. Дети становятся эмоционально 
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отзывчивыми не только по отношению к природе, но и друг к другу. У них 

развиваются такие черты характера, как отзывчивость, доброта, ответственность за 

свои поступки, воспитываются высокие моральные качества: трудолюбие, 

дисциплинированность, коллективизм. 

3. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся по 

программе «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни». 

Привлечение родителей (законных представителей) МОБУ лицея № 33 к 

вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 1. Просветительская работа: лекции специалистов (педагог-психолог, врач-

нарколог, фельдшер); уроки духовно-нравственного содержания для родителей 

(проводит учитель по материалам учебников, приглашённый священник (только с 

согласия родителей); круглые столы, посвящённые проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей; родительские собрания; родительская конференция.  

 2. Организация  совместной работы,   привлечение родителей (законных 

представителей) к участию в мероприятиях:  «День здоровья» (родители 

помогают организовать поход, различные соревнования и активно участвуют в 

них);  «Весёлые старты» (кроме команд детей выступает команда родителей и 

учителей);  «Папа, мама, я – спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

выставка творческих работ (наряду с работами детей представлены работы 

родителей); Создание библиотеки детского здоровья, доступной для родителей. 

4. Оценка эффективности реализации программы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения:  

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

– овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире:  

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;   

– понимание необходимости беречь и сохранять природу родного края;  

– ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

– элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психолого-педагогического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

– первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

– первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

– знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Критерии, показатели эффективности деятельности МОБУ лицея № 33 в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся, достижение планируемых результатов. 

Направление Планируемые результаты 

Формирование У обучающихся сформировано ценностное отношение к 
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ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни.          

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей. Обучающиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нравственном, психическом 

и социальном здоровье человека. Обучающиеся имеют 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности. Обучающиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества.      

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

МОБУ лицея № 33. 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда. 

Рациональная 

организация 

образовательной 

деятельности. 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации   образовательной деятельности и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в объединениях ДО) обучающихся на 

всех этапах обучения.   

Просветительская 

работа с родителями. 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

Подпрограмма «Здоровье». 

Цель  подпрограммы «Здоровье». 

Создание среды, способствующей сохранению и укреплению здоровья 

субъектов образовательной деятельности, их продуктивной учебно-

познавательной и практической деятельности, основанной на научной 

организации труда и культуре здорового образа жизни личности.  

   Задачи   подпрограммы «Здоровье»: 

1. Осуществление  комплексного  развития  познавательной,  эмоциональной  и 

личностной сферы участников образовательной деятельности в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями.  

2. Формирование  компетенций  здоровьесбережения:  знаний,  личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и педагогов, родителей. 

3. Формирование установки на здоровье и здоровый образ жизни, культуры 

здорового образа жизни у участников образовательного процесса, внутренней 

потребности гармоничного здоровья как важнейшей человеческой ценности. 

4.  Организация в МОБУ лицее № 33 здорового лицейского питания.  

5. Развитие материально-технической  базы  с  целью  создания  условий для 

сохранения здоровья обучающихся.  

6.  Организация мониторинга состояния здоровья обучающихся.  

Описание ценностных ориентиров,  лежащих в основе     

подпрограммы «Здоровье». 

Одним из результатов   подпрограммы «Здоровье» является решение задач 

воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение)  обучающимися МОБУ 

лицея № 33  системы ценностей.  

           Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 

что реализуется в бережном отношении к здоровью, другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя здоровой частью природного мира, частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе  – это бережное отношение к ней как к среде обитания 
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и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, ее 

совершенства, сохранение и приумножение ее богатства. 

Ценность человека,  как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию,  в важности и необходимости соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 

социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявлений высшей человеческой способности 

любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи, как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества. 

Ценность свободы,  как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков 

образа жизни, но свободы, естественно, ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 

человек. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Планируемые результаты подпрограммы   «Здоровье», обеспечивающие 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Личностные результаты обучающихся: 

– установка на здоровый образ жизни; 

– самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

– готовность следовать нормам здоровьесберегающего поведения. 

Метапредметные результаты Ошибка! Ошибка связи. 

Регулятивные: 

– применять установленные правила ЗОЖ; 

– выбирать действия в соответствии с поставленной задачей  ЗОЖ и условиями её 

реализации. 

Коммуникативные: 

– адекватно оценивать собственное ЗОЖ-поведение и поведение окружающих. 

Концепция   подпрограммы «Здоровье»: 

В концепции здоровьесберегающего образования МОБУ лицея № 33 процесс 

сохранения и укрепления здоровья   рассматривается в двух планах:  

во-первых, в плане реализации внешних социокультурных условий 

жизнедеятельности человека и потребности в здоровье как условии благополучия 

(физического, психического и социального); 

во-вторых, в плане реализации внутренних условий, связанных с 

ответственностью человека за существование целостности своего бытия 

(самобытия-здоровья).  

В основе построения концепции находится междисциплинарный подход, 

который позволяет проанализировать и решить проблему здоровьесбережения в 

контексте современных социальных, культурных, экономических, медицинских и 

педагогических условий.  

Основными составляющими междисциплинарного подхода являются 

системный, динамический, практико-деятельностный и личностно-

ориентированный подходы. 
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 Системный подход в образовательной деятельности лицея предполагает 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования системы 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения личностного и познавательного 

развития обучающихся как основной цели и системообразующего компонента 

образования.  

Здоровье является основным фактором успешного личностного развития, что 

определяет актуальность разработки системы здоровьесберегающих технологий, 

позволяющих организовать процесс деятельности МОБУ лицея № 33.  

С позиций системного подхода здоровье понимается, с одной стороны, как 

значимый структурный элемент личности, с другой стороны, как многомерное 

динамическое состояние, взаимосвязанная совокупность трёх составляющих – 

физического, психического и социального здоровья. Отклонение в одном из 

составляющих здоровья непременно сказывается на другой, что приводит к 

снижению резистентности организма к воздействию патогенных факторов, 

нарушает взаимодействие человека с окружающей средой и препятствует 

осуществлению его биологических и социальных функций. В соответствии с 

системным подходом здоровьесбережение и деятельность по его формированию   

рассматривается  в МОБУ лицее № 33 как определенный процесс, система, 

элементы которой связаны и взаимообусловлены. 

 Содержание методологических подходов, определяющих направления 

формирования у участников образовательного процесса ценностей здоровья и 

здорового образа жизни, конкретизируется для обучающихся МОБУ лицея № 33 в 

основных принципах создания здоровьесберегающей образовательной  среды:  

− принцип приоритета – актуализация в образовательной деятельности программ, 

методик и технологий, обладающих здоровьесохраняющим и 

здоровьеразвивающим потенциалом;  

− принцип природосообразности – осуществление образования и воспитания с 

учетом имеющегося потенциала на основании закономерностей внутреннего 

развития личности;  

− принцип преемственности – обеспечение преемственности  между целями, 

содержанием, формами, методами и характером психолого-педагогического 

взаимодействия, валеологизации образовательной деятельности технологиями 

развития физического и  психологического адаптационного ресурса личности; 

 − принцип непрерывности – обеспечение непрерывности здоровьесберегающего 

процесса и обучения здоровому образу жизни на всех этапах образовательного 

процесса;  

− принцип целостности – осуществление комплексного развития познавательной, 

эмоциональной и личностной сферы всех участников образовательного процесса, 

а также направленность здоровьесберегающих воздействий на физический, 

психический и социальный компоненты здоровья; 

 − принцип индивидуализации – индивидуализация содержания, форм, методов и 

психолого-педагогических средств достижения идеалов здоровьесбережения;  

−  принцип интеграции – осуществление междисциплинарных и 

межведомственных взаимодействий в деятельности по здоровьесбережению; 

интеграция межпредметных связей в системе преподавания, центром которой 

является человек.  

Факторы   риска  подпрограммы «Здоровье» (перечислены по степени 

значимости и силе влияния: 
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– стрессовая педагогическая тактика, в том числе стрессогенные (дидактические) 

технологии проведения урока и оценивания знаний обучающихся; 

– интенсификация образовательной деятельности;  

– несоответствие методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям обучающихся;  

– несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к 

организации  образовательной деятельности;  

– функциональная неграмотность отдельных педагогов МОБУ лицея № 33 в 

вопросах охраны и укрепления здоровья; 

– неграмотность  некоторых родителей МОБУ лицея № 33 в вопросах 

сохранения здоровья детей;  

– недостаточно развитая  служба   врачебного контроля;  

– недостаток физической активности обучающихся, приводящий к гиподинамии 

и другим нарушениям здоровья;  

– недостатки в работе системы по формированию ценности здоровья и здорового 

образа жизни (в том числе профилактике вредных привычек, полового воспитания 

и сексуального просвещения, недостаточное использование средств физического 

воспитания и спорта и т.д). 

Критерии успешности деятельности  по подпрограмме «Здоровье»: 

– реализация программ по здоровьесбережению с учётом специфики лицея; 

– положительная динамика показателей физического здоровья и 

психологического статуса участников образовательной деятельности; 

– повышение профессиональной компетентности, активности  педагогических 

работников и их участие в здоровьесберегающей инновационной деятельности; 

– формирование благоприятного социально-психолого-педагогического климата 

в коллективе лицея; 

– развитие у участников образовательной деятельности готовности к 

совершенствованию оздоровительного процесса; 

– привлечение внимания общественности к опыту работы лицея по технологиям 

здоровьесбережения; 

– повышение рейтинга лицея, применяющего технологии здоровьесбережения, в 

социуме. 

Опыт работы  МОБУ лицея № 33  по проблеме здоровьесбережения. 

В лицее созданы необходимые условия для сбережения здоровья  

обучающихся. 

           Все помещения соответствуют: 

– санитарным и гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»); 

– нормам пожарной безопасности; 

– требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся (СанПиН 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 

В лицее создана хорошая материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

– 2 спортивных зала;   

– актовый зал; 

– 2 медицинских кабинета; 

– 2 кабинета педагога-психолога;   

– 3 буфета; 
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– 39 учебных кабинетов. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в лицее поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

учителя физической культуры, врач-педиатр, фельдшер, медицинская сестра, 

социальный педагог, педагог-психолог. 

Сохранение и укрепление здоровья  обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебной 

деятельности, снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Анализ учебной деятельности свидетельствует о том, что педагоги 

используют здоровьесберегающие технологии (учебно-воспитательные, 

физкультурно-оздоровительные, экологические, обеспечивающие безопасность 

жизнедеятельности) или их отдельные  элементы. Уроки строятся с учетом 

критериев здоровьесбережения. Педагогами широко используются 

оздоровительные режимные моменты в процессе занятий (динамические паузы, 

физкультминутки для обучающихся 2-х – 4-х классов, гимнастика для глаз, 

минутки релаксации). 

 В лицее существует комплексный подход к организации 

здоровьесберегающего обучения: 

– рациональное расписание уроков; 

– проведение уроков с развивающе-оздоровительным содержанием в его 

структуре; 

– психолого-педагогическая поддержка обучающихся «группы риска». 

Организация образовательной деятельности строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях). 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темп развития и темп 

деятельности. В используемой в лицее системе учебников «Школа России», 

«Перспектива», «Начальная школа XXI века» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности 

детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от 

игровой деятельности. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня – это одни           

из основных видов деятельности лицея, которые предусматривают оптимизацию 

работоспособности, профилактику гиподинамии и переутомления обучающихся в 

процессе учебной деятельности. 

Учителями физической культуры, классными руководителями и учителями 

предметниками лицея проводятся комплексы физических упражнений и 

подвижных игр на динамических переменах, физкультурные минутки и 

физкультурные паузы в процессе уроков. Уроки физической культуры –  это 

основная форма физического воспитания школьников, направленная на овладение 

учебным материалом по программе физическая культура (часы базового 

компонента). В физическом воспитании обучающихся, как важнейшее условие, 
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рассматривается соблюдение общих педагогических принципов и методических 

закономерностей процесса, а важнейшее требование к уроку – это: 

- дифференцированный подход к обучающимся с учетом их здоровья, а также 

применение индивидуального подхода к регулированию нагрузки для детей 

подготовительной группы здоровья; 

-  достижение высокой моторной плотности урока (до 70%); 

- обеспечение комплексного  подбора  учебного  материала,  оздоровительной, 

образовательной и воспитательной направленности учебных занятий; 

-  формирование у учащихся навыков и умений проведения самостоятельных 

занятий физической культурой. 

На уроках обучающиеся изучают новый материал, закрепляют 

приобретенные навыки, знания и совершенствуют физические качества. Для 

достижения требуемых результатов учителя используют передовые и 

традиционные методы и формы организации учебного процесса, разнообразные 

методы тренировки, применяя различные гимнастические снаряды, тренажеры, 

технические средства обучения, музыкальное сопровождение. 

В рамках повышения эффективности системы оздоровительных 

мероприятий администрация и педагогический коллектив ведут работу по 

соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил, регламентирующих 

требования к освещению, оборудованию, режиму учебной деятельности и учебной 

нагрузке, организации физического воспитания, питания обучающихся и др. 

В течение   учебного года в кабинетах осуществляется сквозное 

проветривание до начала занятий, после их окончания и во время перемен. 

В лицее успешно работает пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

детей во время осенних, весенних и летних каникул. Ежегодно в нем 

оздоравливаются в среднем 400 обучающихся. 

В МОБУ лицее № 33 созданы условия для успешной организации питания 

обучающихся. В лицее организовано горячее питание на качественном уровне для 

80 % обучающихся на бесплатной и платной основе. 

Правильное рациональное питание – важный и постоянно действующий 

фактор, обеспечивающий процессы роста и развития организма, условие 

сохранения здоровья, особенно в детском возрасте. В связи с этим в текущем 

учебном году, как и в прошлом, администрация и педагогический коллектив лицея 

продолжают решать проблемы по повышению охвата обучающихся  МОБУ лицея 

№ 33 горячим питанием, улучшением качества питания, снижения практики 

употребления «нездоровой пищи». 

Для решения вышеперечисленных проблем администрация лицея 

руководствуется актуальными нормативными документами. 

Ежегодно проводятся мероприятия по пропаганде здорового питания: 

утренник для начальных классов «По тропинкам здоровья», выпуск классных газет 

о правильном питании «Я за здоровое питание», «Питание для здоровья!», конкурс 

поделок из овощей и фруктов, классные часы «Чистые руки –- залог здоровья?» , 

«Быстрый бутерброд  до добра не доведёт», «Витамины – друзья детей», «Разговор 

о правильном питании», «Зачем нужны витамины?», «Формула правильного 

питания», конкурс плакатов, рисунков «Витамины в нашей жизни», «Надо есть 

полезное», подготовка памяток для родителей «Организация правильного  питания  

в семье», конкурс листовок «Это должен знать каждый» (о пищевых продуктах), 

конкурс кроссвордов «Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты», проекты 

«Моя семья за здоровое питание», «Страна Витаминия» (полезные блюда семьи), 
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подготовка проектов в рамках внеурочной деятельности «Вкусный и здоровый 

завтрак», разработка меню, подготовка докладов.  

Проводится работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Обучение правилам дорожного движения осуществляется классными 

руководителями через классные часы, уроки по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Придавая важное значение деятельности всех участников образовательного  

процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ), педагогический коллектив  МОБУ лицея № 33 свою работу ведет в тесном 

контакте с работниками ГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя формы и 

методы изучения детьми ПДД и их пропаганды, создавая при этом собственную 

педагогическую концепцию гуманистической воспитательной системы. 

Приоритетом системы является личность каждого воспитанника, ее защита и 

развитие. Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по возрастным 

периодам. В лицее разработана и действует программа по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма «ДЕТИ – ДОРОГА – ЖИЗНЬ». 

Разработан план профилактических, пропагандистско-воспитательных 

мероприятий по предупреждению ДДТТ на 2021-2022 учебный год. 

В совершенствовании и закреплении знаний особая роль отводится 

организации игровой деятельности. В профилактике ДДТТ  изучение правил 

дорожного движения по  программе,  утвержденной приказом от 20.07.01 № 

510/1627 ГУВД РО и МО РО, большое значение придается внеклассной работе с 

обучающимися: Всероссийская широкомасштабная акция «Внимание – дети!»,  

посвященная началу 2020-2021 учебного года, День безопасности («День Знаний и 

правил дорожного движения»), Дни безопасности («Безопасные каникулы»),  акция 

«Безопасный путь в лицей», «Письмо водителю», декадник «Безопасная дорога», 

операция «Безопасная зимняя  дорога». В рамках этих дней безопасности 

проводились  следующие мероприятия: 

– выставка рисунков «Движение без опасности»; 

– праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» с проведением 

обучающей игры «Азбука пешехода»; 

– письменные обращения директора к родителям обучающихся 2-4-х классов о 

безопасности детей во время новогодних праздников и зимних каникул; 

– игра-путешествие «Страна Светофория» для обучающихся 2-х классов; 

– уроки-презентации в 3-4-х классах «Азбука пешехода»; 

– акция «Беда не приходит одна»; 

– эссе «Мои безопасные каникулы»; 

– акция «Письмо водителю»;   

– участие во Всероссийской интернет-олимпиаде по ПДД «Дорога без опасности»; 

– родительские собрания «Ребенок-пешеход», «Обеспечение безопасности 

несовершеннолетних», «У светофора каникул нет». 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

уголках безопасности, на официальном сайте лицея в течение года размещались 

памятки, содержащие сведения о детях, пострадавших в ДТП в городе и области; 

советы обучающимся о том, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в 

ДТП; сообщения о погодных условиях и сезонных особенностях, мерах 

предосторожности в конкретной ситуации. 
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Для проведения уроков, викторин по правилам дорожного движения 

классными руководителями создаются учебные презентации в программе 

MicrosoftPowerPoint и фотоотчеты о проведенных мероприятиях.  

В рамках Недели безопасности детей на дорогах в сентябре были разработаны 

индивидуальные схемы  безопасного маршрута движения детей «Дом – лицей – 

дом». 

Этапы реализации  подпрограммы «Здоровье». 

Программа деятельности лицея по сохранению и развитию здоровья всех 

участников образовательного процесса рассчитана на 4 года 2020-2023 учебный год 

– практический этап. 

Направления деятельности по реализации  подпрограммы «Здоровье». 

1. Совершенствование нормативно-правовых условий  сохранения и развития 

здоровья обучающихся. 

– Анализ состояния здоровья обучающихся. Оформление аналитических и 

статистических отчетов о состоянии здоровья обучающихся лицея. 

– Издание и анализ локальных и нормативных актов по сохранению и развитию 

здоровья обучающихся. 

– Утверждение режима питания, средней стоимости питания на заседании совета 

родителей  лицея. 

2. Организация деятельности всех участников образовательной деятельности по 

здоровьесбережению. 

– Организация оздоровительных режимных моментов в организации занятий. 

– Организация учебных занятий с исключением факторов, негативно влияющих на 

здоровье обучающихся. 

– Составление  расписания уроков, предусматривающее чередование предметов с 

высоким баллом по шкале трудности с предметами, которые позволяют частичную 

релаксацию обучающихся. 

– Своевременное информирование субъектов образовательного процесса о 

состоянии здоровья обучающихся и условиях, способствующих сохранению и 

развитию здоровья. 

– Мониторинг физического здоровья обучающихся по итогам медосмотра. 

– Анализ состояния здоровья вновь поступивших обучающихся. 

– Проведение родительских собраний по актуализации ценности здоровья. 

– Проведение методических совещаний, семинаров по проблеме. 

– Проведение   тренингов для формирования благоприятного психолого-

педагогического климата среди всех субъектов образовательной деятельности. 

3. Развитие материально-технической базы с целью создания условий для 

сохранения здоровья обучающихся. 

– Оборудование спортзала. 

– Оборудование спортивной площадки во дворе лицея. 

– Оборудование кабинетов лицея. 

– Приобретение учебно-методической литературы. 

– Приобретение ТСО. 

4. Формирование информационно-экспертных условий с целью обеспечения 

эффективности управления образовательной деятельностью по сохранению и 

развитию здоровья обучающихся. 

– Организация социологических исследований, опросов, анкетирования 

обучающихся, родителей и учителей. 

– Анализ способов и форм доведения информации родителям. 
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– Анализ использования информационного обеспечения для создания 

здоровьесберегающих условий. 

– Коллективный анализ качества педагогических условий, обеспечивающих 

сохранение и укрепление психофизиологического здоровья. 

Механизм реализации подпрограммы «Здоровье». 

Программа реализуется через работу методических объединений учителей-

предметников, классных руководителей и систему методической работы, 

непрерывное образование и самообразование учителей, через работу творческих 

групп учителей, родителей, обучающихся, органы ученического самоуправления. 

Координирует реализацию подпрограммы «Здоровье» педсовет. 

Содержание деятельности администрации 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Учет санитарно-гигиенических требований 

при  составлении расписания учебной и 

внеучебной работы. 

сентябрь   Заместители 

директора 

2 Организация горячего питания. август-

сентябрь 

Заместители 

директора 

3 Учет посещаемости занятий. постоянно Классные 

руководители 

4 Организация оздоровительной кампании в 

каникулярный период в пришкольном лагере с 

дневным пребыванием детей.   

ноябрь, 

апрель, 

июнь 

Заместитель 

директора  

5 Взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения  и органами внутренних дел 

по профилактике токсикомании, наркомании, 

курения, алкоголизма. 

постоянно Заместитель 

директора  

Содержание социально-педагогического  сопровождения 

№ 

п/п 

  Содержание деятельности     Сроки     Ответственные 

1 Всесторонняя диагностика детей «группы 

риска». 

сентябрь    Педагог-психолог 

2 Проведение профилактических бесед, 

встреч с работниками медицинских и 

других учреждений по проблемам вредных 

зависимостей. 

постоянно Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

3 Поддержка социально-ценных инициатив и 

интересов обучающихся. 

постоянно Классные 

руководители 

4 Привлечение к работе с неблагополучными 

семьями инспектора по делам 

несовершеннолетних и членов КДН. 

 

постоянно 

Заместитель 

директора  

Содержание медико-психолого-педагогической деятельности 

№   Содержание деятельности     Сроки     Ответственные 
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п/п 

1 Мониторинг физического здоровья 

обучающихся по итогам медицинского 

осмотра. 

сентябрь   Медицинские 

работники 

2 Определение групп здоровья сентябрь Медицинские 

работники 

3 Контроль санитарно-гигиенических условий 

и режима работы учебных кабинетов.  

постоянно Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

4 Проведение ежегодной диспансеризации 

обучающихся. 

октябрь Медицинские 

работники 

 

5 Проведение медицинских обследований 

подростков, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотических и токсических 

веществ. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора  

6 Медицинское обследование работников 

школы, связанных с обучением детей и 

подростков. 

октябрь Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

7 Проведение психоло-педагогических 

тренингов для формирования 

благоприятного морально-психолого- 

педагогического климата среди всех 

субъектов образовательного процесса. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора  

Оценка эффективности реализации  подпрограммы «Здоровье». 

Основные результаты реализации   подпрограммы «Здоровье»  оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление динамики 

сезонных заболеваний обучающихся МОБУ лицея № 33,  лицейского травматизма; 

утомляемости обучающихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются экспертные 

суждения (родителей, партнёров лицея); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

– ценностное отношение лицеистов к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

– элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

– первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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– первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

– знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образо-

вательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Актуальными вопросами  оценки качества реализации подпрограммы  

являются следующие вопросы: 

– соблюдение норм адаптационного периода у первоклассников; 

– дозировка домашнего задания в начальной школе с учётом санитарных норм; 

– тематический контроль выполнения санитарных требований по организации 

физкультурных минуток на уроках; 

– проверка проведения инструктажей по технике безопасности учителями 

физической культуры, инструктажей по соблюдению правил на транспорте, во 

время каникул, правил ПДД, охране труда. 

2.5.  Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения 

и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные 

или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных 

и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детейс ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классах или 

отдельных организациях, осущесвтляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программамили по индивидуальной программе, 

с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и 

организационные формы работы. 
Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
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– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательнойдеятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательнойорганизации; 

– осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получениядополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Принципы формирования программы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для по-

лучения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования в МОБУ лицее №33, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования  

МОБУ лицея № 33 включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 
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– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

их интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего 

образования; 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее - ФГОС НОО) направлена на создание системы комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ Верхнедонской гимназии 

(далее - ООП НОО), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения в классе по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

домашней, дистанционной формы обучения. Варьируется степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
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- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии; 

- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний 

о ребенке; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно- распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного 

развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских 

работников, педагогов и психологов, а с другой - интеграцию действий 

формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

План реализации программы 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный. 

Первый этап - концептуальный - направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами лицея 

предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 

участников проекта (учителя начальных классов, психолог, медицинские 

работники, социальный педагог). 

Реализация индивидуального образовательного плана требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку 

системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Второй этап - проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом 

документов, входящих в структуру программы. Это: карта медико - психолого-

педагогического сопровождения детей, диагностическая карта школьных 
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трудностей, индивидуальный образовательный план, карта наблюдений. Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа реализуют 

диагностическую, проектную, аналитическую деятельность. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов; 

диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития. 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в лицее; 

диагностические 

портреты детей 

(карты медико-

психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты школьных 

трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп обучающихся 

 Проектное Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

планов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

планов сопровождения 

и коррекции 

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной работы 

Медико-психолого 

педагогический 

консилиум 

План заседаний 

медико-психолого-

педагогического 

консилиума лицея 

На третьем этапе - технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-

психолого-педагогической диагностики и карт медико-психологопедагогического 

сопровождения определяются функции и содержание деятельности учителей 

начальных классов, родителей, психолога, учителя физкультуры, медицинских 

работников. 

Четвертый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья планируемых результатов освоения ООП НОО лицея. 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 
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детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

Программа коррекционной работы включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психологопедагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами,  педагогом- психологом, медицинским 

работником, и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями.  

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий с привлечением медицинских работников МБУЗ 

«ДГП № 2»; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания 

ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.  

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: 

- диагностики сущности возникшей проблемы; 

- информации о сути проблемы и путях ее решения; 

- консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

- помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в лицее являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 
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педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам : психологу, социальному педагогу МОБУ лицея № 33. 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые 

травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических 

случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других - формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный 

план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием 

этапов и методов коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом 

гимназии, медицинским работником, администрацией гимназии, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 
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намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый обучающийся чувствовал себя комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу во время проведения индивидуально-групповых занятий, 

которые дополняют коррекционноразвивающую работу и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей является организация 

групповых, индивидуальных и коррекционно-развивающих занятий. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

• создание условий для развития сохранных функций; 

• формирование положительной мотивации к обучению; 

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 



242 

 

• Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

• Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности ребенка. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики на-

рушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- зучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребён-

ка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успеш-

ности освоения образовательных программ начального общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- 

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образова-

тельного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учё-

том особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здо-

ровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответст-

вии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и труд-

ностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по-

знавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями на-

чального общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
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- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуни-

кативной компетенции; 

-развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профес-

сионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам об-

разовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.еханизмы 

реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования 

реализуется в МОБУ лицее № 33 как совместно с другими образовательными и 

иными организациями, так и самостоятельно. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы на ступени начального общего образования с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется 

в целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая 

форма реализации программы осуществляется по соглашению образовательных 

организаций или по решению органов власти, в ведении которых находятся 

образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей 

деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными 
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возможностями здоровья, их родители (законные представители). Образовательные 

организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в 

рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 

взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 

программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов МОБУ лицея №33 обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специали-

стами различного профиля в образовательной деятельности.Такое взаимодействие 

включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимо-

действия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это 

могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или 

интегрированном классе; по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и 

(или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого - медико - педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

-дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюде-

ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педа-

гогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптими-

зации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обуче-

ния, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специаль-

ных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образова-

тельных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на 
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обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укре-

пление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педаго- га-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляеться специалистами со-

ответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и пе-

дагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития следует 

вводить в штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки 

педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды и др.) и медицинских 

работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подго-

товки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого 

обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников лицея, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники лицея 

имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и техноло-

гиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекци-
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онно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятст-

венного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития 

в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания 

и обучения в учреждении (включая специальные лифты, специально обору-

дованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, меди-

цинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информа-

ционной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современ-

ных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- 

и видеоматериалов. 

       С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатном 

расписании лицея имеются ставки педагога - психолога, социального педагога. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

          Педагогические работники лицея имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Информация о курсах повышения квалификации педагогических 

работников. 

ФИО Должность Количество 

часов 

Наименование курсов 

Скокова  

Наталья  

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

72 Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

общеобразовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

Безуглова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

72 Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

общеобразовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 
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Пчелкина 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

72 Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

общеобразовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание ком-

фортной развивающей образовательной среды: 

-преемственной по отношению к дошкольному, начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с отграниченными возможно-

стями здоровья на данной ступени общего образования; 

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-способствующей достижению целей начального общего образования, обеспечи-

вающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения ООП НОО обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В лицее создан ПМПк (лицейский психолого - медико-педагогический консилиум) 

Цель работы консилиума: обеспечение диагностико-коррекционного психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии 

в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся. 

Его деятельность строится в соответствии с планом, а также по необходимо-

сти проводились внеплановые консилиумы.  

Лицейский консилиум решает задачи: 

- изучение личности и уровня обученности обучающихся 1-4-х классов, 

вновь прибывших воспитанников лицея, а также школьников, имеющих 

проблемы в поведении; 

  - изучение классных коллективов 1-4-х классов с целью определения уровня        

развития учебных возможностей, динамики развития и оказания консульта-

тивной помощи педагогам по работе с проблемными детьми; 

- диагностика обучающихся в период подготовки к работе консилиума 

психологом, социальным педагогом и педагогами, разработка ИПР для 

детей с ОВЗ и «группы риска» с учётом внедрения ФГОС в 

образовательный процесс и рекомендации по дальнейшей работе с 

воспитанниками. 

    Образовательный процесс с обучающимися по рекомендациям ПМПК ор-

ганизован и проводится по индивидуальным учебным планам. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не только 

успешное усвоение ими основной образовательной программы, но и 

освоение жизненно значимых компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 
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гимназии, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Возможные риски в ходе реализации программы. 

- Отсутствие кадров (учителя-дефектолога, логопеда и других 

узких специалистов). 

- Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной 

работы. 

- Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования 

в отношении их детей и целями и задачами развития гимназии. 

- Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей 

выполнять рекомендации специалистов). 

3. Организационный раздел. 

3.1. Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образованиямуниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея 

№ 33 

Учебный план начального общего образования муниципального  

общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 33 (далее МОБУ  лицей 

№ 33) на 2022-2023 учебный год – нормативный правовой документ, отражающий 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МОБУ лицея № 33 на 2022-2023 учебный год (далее ООП НОО МОБУ 

лицея № 33 на 2022-2023 учебный год); фиксирует максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 

определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам (годам) и учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования МОБУ лицея № 33 на 2022-

2023 учебный год является одним из компонентов ООП НОО МОБУ лицея № 33 на 

2022-2023 учебный год и разработан в соответствии с: 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом  Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021  № 286; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом  Минобрнауки Российской Федерации от 

05.10.2009  № 373 (с учётом изменений и дополнений, утверждённых приказами 

Минобрнауки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013         

№ 1015; 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 



249 

 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254;  

- Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699;  

- Приказом Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, в редакции от 

28.10.2015); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ                           

от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2020 N 61573) 

- Областным Законом «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 № 26-

ЗС (в ред. от 05.12.2018);   

- Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области («Рекомендации по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на 

территории  Ростовской области, на 2022-2023 учебный год); 

- Уставом муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

лицея № 33; 

- Положением «О порядке формирования и утверждения учебного плана 

муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении  лицее № 33». 

В 2022-2023 учебном году МОБУ лицей № 33 во 2-4 классах реализует 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее ФГОС НОО). 

Основными направлениями деятельности МОБУ лицея № 33  на уровне 

начального общего образования являются: 

− реализация  ФГОС НОО; 

− обеспечение инфраструктурных условий для реализации ФГОС начального 

общего образования; 

− совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся через комплексный подход посредством ФГОС; 

− совершенствование качества начального общего образования; 

− развитие системы воспитательной работы начального общего образования; 

− развитие системы поддержки талантливых детей, творческих педагогических 

работников начального общего образования; 

− расширение сферы использования информационных технологий; 

− реализация программы развития МОБУ лицея № 33 на 2019-2024 года 

«Совершенствование развивающей образовательной среды МОБУ лицея № 33 как 

https://fpu.edu.ru/uploads/files/a2174f94875ee5f20b2e3b39caf5be15.pdf
https://fpu.edu.ru/uploads/files/a2174f94875ee5f20b2e3b39caf5be15.pdf
https://fpu.edu.ru/uploads/files/a2174f94875ee5f20b2e3b39caf5be15.pdf
https://fpu.edu.ru/uploads/files/a2174f94875ee5f20b2e3b39caf5be15.pdf
https://fpu.edu.ru/uploads/files/a2174f94875ee5f20b2e3b39caf5be15.pdf
http://www.sch33.ru/19-20/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.sch33.ru/19-20/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
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долгосрочная стратегия повышения качества образования» на уровне начального 

общего образования. 

Ключевой характеристикой лицейской модели образования на уровне 

начального  общего образования является формирование общего деятельностного 

базиса как системы универсальных учебных действий, определяющих способность 

личности учиться, познавать, сотрудничать  в познании и преобразовании 

окружающего мира. 

Основные цели и задачи лицея на уровне начального общего образования 

направлены на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП НОО МОБУ лицея № 33 на 2022-2023 учебный год 

каждым лицеистом со 2 по 4 классы.  

Основная цель МОБУ лицея № 33 на уровне начального общего образования 

– создание условий для становления компетентной личности, способной к 

принятию ответственности, активной жизнедеятельности в условиях 

изменяющегося мира, реализации своего творческого потенциала. 

Приоритетными задачами МОБУ лицея № 33 на уровне начального общего 

образования являются: 

− создание условий для реализации права на образование всем обучающимся, 

пожелавшим учиться в МОБУ лицее № 33, гарантия достижения обучающимися 

обязательного минимума содержания образования в соответствии с ФГОС НОО;  

− реализация возможностей в достижении оптимального качества образования 

детьми с разными возможностями;  

− социальная адаптация обучающихся, воспитание креативной личности, 

способной реализовать себя в различных сферах деятельности;  

− формирование отношения к здоровью как общекультурной ценности при помощи 

использования здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания;  

− создание условий для формирования у обучающихся и педагогических 

работников начального общего образования мотивации к саморазвитию и 

самообразованию; 

- совершенствование триместровой и модульной структуры организации 

образовательной деятельности. 

Единой основой учебных планов МОБУ лицея № 33 на 2022-2023 учебный 

год всех уровней является осуществление таких принципов, как целостность, 

преемственность структуры и содержания начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; вариативность образования, обеспечивающая 

индивидуальные потребности в выборе учебных предметов; индивидуализация, 

позволяющая учитывать интересы, склонности и способности обучающихся. 

Особенности учебного плана начального общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 33 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения ООП НОО МОБУ лицея № 33.  

Режим работы во 2-4 классах – 5-дневная учебная неделя. Продолжительность 

учебного года для обучающихся 2-4 классов – 35 учебных недель.  

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. Объем 

домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, 

в 4 классах – 2 часа (СанПиН 2.4. 3648-20). Максимальный объем недельной 

аудиторной нагрузки во 2-4 классах составляет  23 часа в каждом классе. Недельная 

аудиторная нагрузка распределяется в течение учебной недели с учётом СанПиН 

2.4.3648-20. 
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Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2954 и более 3190 часов. 

Продолжительность каникул в течение 2022-2023 учебного года во 2-4-х 

классах – 30 календарных дней. Каникулы проводятся в сроки, установленные 

календарным учебным графиком МОБУ лицея № 33 на 2022-2023 учебный год. 

Система организации образовательной деятельности по четвертям. Учебный 

год разбит на 4 учебные четверти (по 8-9 учебных недель), между четвертями 

устанавливаются каникулы (не менее 7 календарных дней).  

В 2022-2023 учебном году в МОБУ лицее № 33 укомплектовано 15 классов  

начального общего образования со 2 по 4 классы. 

Для 2-4 классов учебный план представлен: 

- учебным планом классов, реализующих  образовательную систему   «Школа  

России» - 2б,2в,3б,3в,4б,4д классы; 

- учебным планом классов, реализующих образовательную систему «Начальная 

школа  XXI века» - 2г, 2д,3г,3д,4в,4г классы; 

- учебным планом классов, реализующих образовательную систему   

«Перспектива» - 2а,3а,4а классы. 

Образовательная система  «Школа России» построена таким  образом, что  

все ее важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое  

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое 

исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, учитывают 

требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют 

реализации идеологической  основы ФГОС — концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России; достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться; организации  

учебной деятельности обучающихся на основе системно-деятельностного подхода. 

Приоритетная цель образовательной системы «Начальная школа XXI века»– 

формирование самоконтроля и самооценки ученика. УМК построен на единых для 

всех учебных предметов основополагающих принципах: личностно-

ориентированное обучение; природосообразность, диалогичность, 

преемственность, перспективность процесса обучения; принцип педоцентризма, 

культуросообразности.  

Образовательная система «Перспектива» обеспечивает доступность знаний и 

качественное усвоение материала, всестороннее развитие личности младшего 

школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. 

Основополагающими принципами являются: гуманистический, принцип историзма, 

коммуникативный и принцип творческой активности. Такой принципиальный 

подход позволяет организовать процесс обучения с одной стороны под цель, 

направленную на получение знаний в соответствии с требованиями ФГОС, с 

другой стороны как средство формирования универсальных учебных умений и 

личностных качеств, т.е. развитие и воспитание ребенка. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная 

программа начального общего образования МОБУ лицея № 33 реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность.  

Для обучающихся 2-4 классов предусматривается внеурочная деятельность 

(10 часов в неделю в каждом классе), которая позволяет в полной мере реализовать 

требования федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования, запросы обучающихся, родителей (законных 

представителей) и социума. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в рамках 

основной образовательной программы начального общего образования МОБУ 

лицея № 33. 

В ходе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО) формируется внутренняя позиция обучающегося, 

определяющая новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития, базовые основы знаний, метапредметные умения, 

составляющие учебную деятельность обучающихся 2-4-х классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  

коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем (педагогом-организатором основ 

безопасности жизнедеятельности, педагогом дополнительного образования) и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательным при составлении учебного плана начального общего 

образования МОБУ лицея № 33 на 2022-2023 учебный год являлось соблюдение 

следующих требований: 

- учет особенностей ООП НОО МОБУ лицея № 33 на 2022-2023 учебный год,  

УМК при распределении учебного времени на образовательные компоненты; 

- обеспечение сквозного характера изучения дисциплин, преемственности в работе 

с УМК; 

- целевое, обоснованное распределение часов из части формируемой участником 

образовательных отношений; 

- отражение особенностей Программы развития МОБУ лицея №33 на 2019-2024гг. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

-   формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-  личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся МОБУ лицея № 33 

 Освоение ООП НОО МОБУ лицея № 33, в том числе отдельной её части или 

всего объёма учебного предмета, курса, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 
Формы промежуточной аттестации на уровне начального общего образования 

устанавливаются с учетом требований ФГОС НОО и в соответствии с положением 

«О системе отметок, формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов МОБУ 

лицея № 33». 
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Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, утвержденному 

директором лицея, которое доводится до сведения педагогических работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей). Перечень предметов, 

вынесенных на административный контроль, и классов, в которых он будет 

проведен, фиксируется в форме графика проведения оценочных процедур качества 

образования на уровне начального общего образования в плане работы лицея на 

2022-2023 учебный год. Промежуточная аттестация проводится с учётом 

требований ФГОС НОО. 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающих 2–4 

классов. Она подразделяется на аттестацию по итогам четвертей и аттестацию по 

итогам учебного года. Аттестация может проводиться как письменно, так и устно. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации по итогам 

учебного года является основанием для перевода в следующий класс. Решения по 

данным вопросам принимаются педагогическим советом лицея. 

Промежуточную аттестацию имеют право пройти обучающиеся в форме 

семейного образования, в том числе экстерны (Часть 3, статья 63 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 

Порядок организации и прохождения промежуточной аттестации для 

обучающихся в форме семейного образования определен в положении «О порядке 

организации и прохождении промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся, получающих образование вне организации, в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении лицее № 33 (МОБУ 

лицей № 33)». 

        3.1. Учебный план начального общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 33 

         В недельном учебном плане 2-4 классов представлены все обязательные 

предметные области и учебные предметы. 

Обязательная часть учебного плана на уровне начального общего 

образования включает обязательные предметные области: «Русский язык и 

литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и светской 

этики» (вводится в 4-ом классе), «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

(4 классы) представлена частью учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; развития диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности в 4-х классах – 1  час 

в неделю отведён на развитие содержания учебного предмета «Литературное 

чтение на  родном русском языке». 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык (английский язык)» во 2-4 классах в объеме 2 часов в 

неделю.                                

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» во 2-4 классах. Учебный предмет 

http://sch33.ru/download/pologenieoporadkeproxpromeggos.docx
http://sch33.ru/download/pologenieoporadkeproxpromeggos.docx
http://sch33.ru/download/pologenieoporadkeproxpromeggos.docx
http://sch33.ru/download/pologenieoporadkeproxpromeggos.docx
http://sch33.ru/download/pologenieoporadkeproxpromeggos.docx
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«Математика» во 2-3 классах дополнен 1 часом в неделю за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в  целях повышения 

уровня вычислительной культуры обучающихся, обеспечивающей подготовку к 

углубленному изучению математики на уровне основного общего образования и 

профильному изучению  -  на уровне среднего общего образования.  

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» во 2-4-х классах 

изучается  по 2 часа в неделю. Изучение интегрированного предмета 

«Окружающий мир» (человек, природа, общество) направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине. Освоение личного 

опыта общения ребёнка с природой и людьми; понимание своего места в природе  и 

социуме. В содержание учебного предмета «Окружающий мир» дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, 

а также элементы основ безопасности жизнедеятельности для формирования у 

обучающихся здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях.  
          В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому 

отводится ведущая интегрирующая роль. Раздел «Практика работы на компьютере» 

реализуется на базе мобильного компьютерного класса.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в 

неделю. Основными задачами введения третьего часа физической культуры на 

уровне  начального общего образования являются: 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

- расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих 

программ: общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения 

ритмической  гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4-х 

классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры») 

выбирается родителями (законными представителями) обучающихся. В лицее (на 

основании заявлений родителей (законных представителей)) выбран модуль 

«Основы православной культуры». 

Учебный  план  для 2-4-х классов разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

        На уровне начального общего образования развивающее обучение становится 

стратегической линией, которая позволяет добиться становления личности 

младшего школьника, раскрыть его индивидуальные способности. Классно-

урочные технологии организации образовательной деятельности предполагают 

широкое использование учителями технологий проблемного обучения, 

направленных на развитие функциональной грамотности и формирование 
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правильного типа читательской деятельности, на создание мини-проектов и 

внедрения элементов новых систем оценивания. 

Особенности учебного плана обучающихся на уровне начального общего 

образования МОБУ лицея № 33, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основной образовательной 

программе начального общего образования МОБУ лицея № 33  

на 2022-2023 учебный год на дому 

Учебный план обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, обучающихся по ООП НОО МОБУ лицея № 33 на 2022-2023 

учебный год индивидуально  на дому, направлен на:  

- реализацию целей и задач ООП НОО МОБУ лицея № 33 на 2022-2023 учебный 

год;  

-создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности;  

- создание образовательной среды, предоставляющей возможность получения 

качественного образования обучающимися с ОВЗ;  

- получение качественного образование через индивидуализацию образовательной 

деятельности;  

- интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; формирование 

личностных характеристик выпускника начального общего образования.  

Обучение на дому может быть организовано любому обучающемуся, 

проживающему на территории, закрепленной за МОБУ лицеем № 33, на основании 

заключения медицинской организации о необходимости обучения на дому и 

заявления родителей (законных представителей). 

Сроки перевода обучающихся на обучение на дому регламентируются 

сроками действия медицинского заключения. По окончании срока действия 

медицинского заключения администрация лицея совместно с родителями 

(законными представителями) решает вопрос о дальнейшей форме обучения. При 

обучении на дому для получения начального общего образования реализуется 

общеобразовательная программа базового уровня, обеспечивающая выполнение 

минимума содержания образования с учетом психофизического развития и 

возможностей обучающихся.  

Организация образовательной деятельности может иметь свои особенности в 

зависимости от психофизического развития и возможностей обучающихся. Этими 

особенностями могут быть, во-первых, разные сроки освоения ООП НОО МОБУ 

лицея № 33 на 2022-2023 учебный год (возможно, их увеличение по сравнению с 

общеобразовательной школой); во-вторых, вариативность организации занятий с 

обучающимися (занятия могут проводиться в МОБУ лицее № 33 на основании 

отдельного заявления родителей, на дому и комбинированно, то есть, часть занятий 

проводится в МОБУ лицее № 33, часть – дома); в-третьих, гибкость моделирования 

учебного плана. Организация образовательной деятельности регламентируется 

учебным планом начального общего образования МОБУ лицея № 33 на 2022-2023 

учебный год за исключением предметов, к изучению которых имеются 

медицинские противопоказания (физическая культура, информатика, технология и 

т.д.), календарным учебным графиком МОБУ лицея № 33 на 2022-2023 учебный 

год и расписанием занятий МОБУ лицея № 33 на 2022-2023 учебный год, которые 

разрабатываются и утверждаются МОБУ лицеем № 33 самостоятельно.  

Расписание занятий составляется на основании недельной учебной нагрузки, 

согласовывается с родителями (законными представителями) и утверждается 

директором лицея.  
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Заключительные положения 

Учебный план начального общего образования МОБУ лицея № 33 на 2022-

2023 учебный год соответствует ФГОС НОО. Учебно-методические комплексы, 

обеспечивающие реализацию учебного плана начального общего образования 

МОБУ лицея № 33 на 2022-2023 (Приложение № 1,2), отражают преемственность 

содержания начального общего образования и входят в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254.  

Учебный план начального общего образования МОБУ лицея № 33 на 2022- 

2023 учебный год отвечает санитарным нормам и правилам. 
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Недельный учебный план 2а,2б,2в,2г,2д классов 

на уровне начального общего образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Количество 

часов за 

учебную 

неделю 

Количество часов 

за учебный год 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык  4 
 

4 140 

Литературное чтение  4 
 

4 140 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(английский язык)  

2 
 

2 70 

Математика и информатика  Математика  4 1 5 175 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2 
 

2 70 

Искусство  Музыка  1 
 

1 35 

Изобразительное 

искусство  

1 
 

1 35 

Технология  Технология  1 
 

1 35 

Физическая культура  Физическая культура  3 
 

3 105 

   Всего часов  22 1 23 805 
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Недельный учебный план 3а,3б,3в,3г,3д классов 

на уровне начального общего образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Количество 

часов за 

учебную 

неделю 

Количество часов 

за учебный год 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык  4     4  140 

Литературное чтение  4     4  140 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(английский язык)  

2     2  70 

Математика и информатика  Математика  4  1  5  175 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2     2  70 

Искусство  Музыка  1     1  35 

Изобразительное 

искусство  

1     1  35 

Технология  Технология  1     1  35 

Физическая культура  Физическая культура  3     3  105 

   Всего часов  22  1  23  805 
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Недельный учебный план 4а,4б,4в,4г,4д классов 

на уровне начального общего образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные  предметы Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Количество 

часов за 

учебную 

неделю 

Количество часов 

за учебный год 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4   4 140 

Литературное чтение 3   3 105 

Родной язык  

и литературное чтение на 

родном языке 

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 

  1 1 35 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

2   2 70 

Математика и информатика Математика 4 
 

4 140 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2   2 70 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

1   1 35 

Искусство Музыка 1   1 35 

Изобразительное 

искусство 

1   1 35 

Технология Технология 1   1 35 

Физическая культура Физическая культура 3   3 105 

  Всего часов  22 1 23 805 
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Индивидуальный недельный учебный план обучающейся МОБУ лицея № 33 

Балашовой Златы 

на уровне начального общего образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Количество 

часов за 

учебную 

неделю 

Количество часов 

за учебный год 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык  4 
 

4 140 

Литературное чтение  4 
 

4 140 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(английский язык)  

2 
 

2 70 

Математика и информатика  Математика  4 1 5 175 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2 
 

2 70 

Искусство  Музыка  1 
 

1 35 

Изобразительное 

искусство  

1 
 

1 35 

Технология  Технология  1 
 

1 35 

Физическая культура  Физическая культура  3 
 

3 105 

   Всего часов  22 1 23 805 
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Индивидуальный недельный учебный план обучающейся МОБУ лицея № 33 

Семёновой Арины (2 класс) 

на уровне начального общего образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Количество 

часов за 

учебную 

неделю 

Количество часов 

за учебный год 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык  4 
 

4 140 

Литературное чтение  4 
 

4 140 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(английский язык)  

2 
 

2 70 

Математика и информатика  Математика  4 1 5 175 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2 
 

2 70 

Искусство  Музыка  1 
 

1 35 

Изобразительное 

искусство  

1 
 

1 35 

Технология  Технология  1 
 

1 35 

Физическая культура  Физическая культура  3 
 

3 105 

   Всего часов  22 1 23 805 
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3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования МОБУ 

лицея №33 
План внеурочной деятельности МОБУ лицея № 33 на 2021-2022 учебный год является 

частью основных образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования МОБУ лицея № 33 на 

2021-2022 учебный год и понимается как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

План внеурочной деятельности МОБУ лицея № 33 разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

Федеральные законы: 

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

273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС). 

Федеральные программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 04.02.2020 № 1/20).  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 12.05.2016 № 2/16). 

Постановления: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573). 

Приказы: 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

Письма:  

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях образовательного стандарта общего образования»; 
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- Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ» («Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности» 

Особенности плана внеурочной деятельности МОБУ лицея № 33 

В соответствии с ФГОС основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования реализуются МОБУ лицеем 

№ 33 в 2021-2022 учебном году через урочную и внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего общего образования следует понимать все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена 

на помощь педагогическим работникам и обучающимся в освоении различных видов 

учебной деятельности, призвана сформировать учебную мотивацию; способствует 

расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для 

развития обучающихся. Происходит выстраивание сети, обеспечивающей 

обучающимся сопровождение, поддержку на этапах адаптации и социальные пробы 

на протяжении всего периода обучения. 

Основные принципы плана: 

− учёт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родительской общественности  (законных представителей); 

− учёт кадрового потенциала МОБУ лицея № 33; 

− построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

− опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности, 

на ценности воспитательной системы МОБУ лицея № 33; 

− соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МОБУ лицеем № 33 в 

2021-2022 учебном году.  

Цель  внеурочной деятельности: создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся и последующего усвоения образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

          Задачи внеурочной деятельности: 

− расширение общекультурного кругозора; 

− формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

− осуществление воспитания благодаря включению обучающихся в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

− помощь обучающимся в определении индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизация жизненных и профессиональных планов, формирование 

важных личностных качеств; 



264 

 

− ориентация обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам; 

− создание пространства для межличностного  общения. 
        Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, лицейские научные общества, круглые столы, 

олимпиады,  интеллектуальные марафоны, секции, соревнования и др. 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно- 

оздоровительное  

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Духовно- нравственное  

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа  

Социальное Формирование таких ценностей, как познание, истина, 

целеустремленность социально-значимой деятельности 

Общеинтеллектуальное 

 

Обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора 

Общекультурное  

 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенции  

Режим организации внеурочной деятельности в МОБУ лицее № 33 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 

двигательной). Продолжительность 2021-2022 учебного года составляет: 2-4 классы – 

35 недель. Продолжительность учебной недели: 2-4 классы – 5 дней.  

Уровень начального общего образования 

        В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется лицеем 

через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-

урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

        Внеурочная деятельность  в начальной школе решает следующие задачи: 

− обеспечение благоприятной  адаптации детей к школе; 

− оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

− улучшение условий для развития ребенка; 

− учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

 Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни; использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, психологических и иных 

особенностей; развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
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Духовно-нравственное направление ориентировано на формирование 

способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм; непрерывного образования, 

самовоспитания; формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего 

школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; формирование патриотизма и гражданской солидарности. 

Социальное направление ориентировано на формирование психологической 

культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме; воспитание у обучающихся почтительного 

отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему 

поколению.  

Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование навыков 

научно- интеллектуального труда; развитие культуры логического и 

алгоритмического мышления, воображения; формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности; овладение навыками 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общегообразования.  

Общекультурное направление направлено на формирование ценностных 

ориентаций общечеловеческого содержания; становление активной жизненной 

позиции; воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры. 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального общего 

образования: 

№ Вид деятельности 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная деятельность 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 35 35 35 

Количество часов за год 350 часов 350 часов 350 часов 

Итого: 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется педагогическими работниками лицея в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта  начального  общего 

образования. 

В каникулярный период для проведения внеурочной деятельности  

используются возможности  лагеря  дневного пребывания «Эрудит». 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1380 часов за 4 года обучения.  

Внеурочная деятельность на базе МОБУ лицея № 33 реализуется через систему 

работы классных руководителей, педагогов дополнительного образования. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

            Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей. 
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            Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность внеурочной деятельности по следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей,  

креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных 

норм, духовной культуры; 

- удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

- оценка востребованности форм проведения занятий; 

- сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности; 

- анкетирование обучающихся и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости внеурочной деятельностью. 

            В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации   образовательным  учреждением  плана  внеурочной деятельности  

выступают: 

- особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад лицейской  жизни в образовательном учреждении; 

- особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

           Диагностика внеурочной деятельности складывается из общих (системных) 

показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа).                                                                                           

                       Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Научно-методическая поддержка реализации внеурочной деятельности 

осуществляется через: 

   - изучение Интернет-ресурсов и методических пособий; 

- использование библиотечного фонда; 

- повышение квалификации педагогических работников. 

                                              Ожидаемые результаты реализации плана 

           В ходе реализации планирования внеурочной деятельности обучающиеся 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное 

мнение, развивают свою коммуникативную культуру, в конечном счете, достигают 

основной цели – получение учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей: уважительного отношения к родному дому, к лицею, городу; воспитание 

у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению, развитие социальной культуры. 

Оценка результатов внеурочной деятельности 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной 

деятельности являются:  

- комплексный подход к оценке результатов внеурочной деятельности в рамках 

общего образования;  
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- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

- использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации 

системы внеурочной деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях:  

- представление коллективного результата группы обучающихся;  

-индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося (портфолио);  

-качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся; 

         Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии  положением «Об организации внеурочной деятельности в условиях 

введения федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования  в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении  лицее 

№ 33». 

План внеурочной деятельности 2а,2б,2в,2г,2д классов 

в рамках федерального государственного образовательного  

стандарта на уровне начального общего образования  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание 

 

                             Классы  

 Количество часов в 

неделю 

2а 2б 2в 2г 2д 

Общеинтеллектуальное  

Грамотейка 1 1 1 1 1 

Занимательная математика 1 1 1 1 1 

Мир информатики 2 2 2 2 2 

Общекультурное Мир книг 1 1 1 1 1 

Социальное 

Азбука безопасности 1 1 1 1 1 

Разговор о важном 1 1 1 1 1 

Финансовая грамотность 2 2 2 2 2 

Духовно-нравственное Россия –мой дом 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 
Будь здоров  без докторов 1 1 1 1 1 

 Всего часов  10 10 10 10 10 

Всего часов в год 350 350 350 350 350 

План внеурочной деятельности 3а,3б,3в,3г,3д классов 

в рамках федерального государственного образовательного  

стандарта на уровне начального общего образования  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание 

 

                             Классы  

Количество часов в неделю 

3а 3б 3в 3г 3д 

Общеинтеллектуальное  Занимательная математика 1 1 1 1 1 
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Грамотейка  1 1 1 1 1 

Мир информатики 1 1 1 1 1 

Общекультурное Мир книг 1 1 1 1 1 

Социальное 
Азбука безопасности 1 1 1 1 1 

Разговор о важном 1 1 1 1 1 
 Финансовая грамотность 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Россия-мой дом 1 1 1 1 1 

Спортивно- Будь здоров  без докторов  1 1 1 1 1 

оздоровительное       

 Всего часов  10 10 10 10 10 

Всего часов в год 350 350 350 350 350 

План внеурочной деятельности 4а,4б,4в,4г,4д классов 

в рамках федерального государственного образовательного  

стандарта на уровне начального общего образования  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание 

 

                             Классы  

Количество часов в неделю 

4а 4б 4в 4г 

 

4д 

Общеинтеллектуальное  Занимательная математика 1 1 1 1 1 

Мир информатики 1 1 1 1 1 

 Грамотейка 1 1 1 1 1  

Общекультурное Мир книг 1 1 1 1 1 

Социальное Разговор о важном 2 2 2 2 2 

Азбука безопасности 1 1 1 1 1 

Финансовая грамотность      

Духовно-нравственное Россия-мой дом 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Будь здоров  без докторов 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление. 

 Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

2 класс 

Числа. Арифметические действия. Величины 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних 

гранях выпавших кубиков. Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, 

содержащих числа.Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения 

однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Числовые головоломки: 

соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, 

и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая 

скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание 

задуманных чисел. Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.).  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Числа-великаны 

(миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева 

направо и справа налево. Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, 

ходом шахматного коня и др.). Занимательные задания с римскими цифрами.  

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр.Мир занимательных задач 
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Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия.Последовательность 

шагов (алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. Обратные 

задачи и задания.Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, 

данных и искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся 

в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 

вопросы.Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий.Нестандартные задачи. Использование знаково-

символически средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах.  

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и 

задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка 

готовых решений задачи, выбор верных решений. Обоснование выполняемых и 

выполненных действий. Решение олимпиадных задач международного конкурса 

«Кенгуру». Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных 

способов решения.Геометрическая мозаика. 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; 

число, стрелки 1→1↓, указывающие направление движения. Проведение линии по 

заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). 

Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание.  

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие 

одну и несколько осей симметрии.  

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры конструкции. Расположение 

деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 

нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры 

на равные по площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление(вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу).  

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, 

призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, 

усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору 

учащихся).                                                                                                                   

 Формы проведения занятий 

-лекции; 

-практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

-анализ и просмотр текстов; 

-самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 

   В каждом занятии прослеживаются три части: 

-игровая; 

-теоретическая; 

-практическая. 

3 класс. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная математика». 
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Курс направлен на формирование умения нестандартно мыслить, отработку 

вычислительных навыков в пределах 1000, введение разнообразного 

геометрического материала, решение задач повышенной трудности, отработку 

знания таблиц сложения и умножения с помощью тренажёров, тестов, расширение 

кругозора учащихся, умения анализировать, сопоставлять, делать логические 

выводы. Введение заданий олимпиадного характера способствует подготовке 

учащихся к школьным и районным олимпиадам по математике, является 

подготовительной базой для участия в интеллектуальных играх, основой для участия 

в Международном интернет – конкурсе для одарённых детей «Кенгуру». 

Большое внимание на занятиях должно уделяться развитию вариативного мышления 

и творческих способностей ребенка. Дети не просто исследуют различные м 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных 

чисел и соответствующие случаи деления.  

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление 

примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение 

арифметических действий: отгадывание задуманных чисел.  

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.).  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.  

Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается 

одинаково слева направо и справа налево.  

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и 

др.).  

Занимательные задания с римскими цифрами.  

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

атематические объекты, а придумывают образы чисел, цифр, геометрических фигур.  

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символически средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах.  

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и 

задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка 

готовых решений задачи, выбор верных решений. Обоснование выполняемых и 

выполненных действий. Решение олимпиадных задач международного конкурса 

«Кенгуру». Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных 

способов решения. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие 

одну и несколько осей симметрии.  

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры конструкции. Расположение 

деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 

нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры 

на равные по площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление(вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу).  

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, 

призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, 
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параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, 

икосаэдр (по выбору учащихся).  

4 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная математика». 

Воспитание творческой активности учащихся в процессе изучения ими математики 

является одной из актуальных задач, стоящих перед учителями начальной школы. 

Основным средством такого воспитания и развития математических способностей 

учащихся являются задачи. Решение нестандартных задач способствует 

пробуждению и развитию у них устойчивого интереса к математике. 

С этой целью   проводятся занятия, в ходе которых  решаются задачи, выходящие за 

рамки программы.  А задачи повышенной трудности, включенные в план,  служат  

для выявления наиболее  способных к математике учащихся. На занятиях курса 

внеурочной деятельности также рассматриваются логические задачи, а также задачи, 

тесно связанные с обязательным материалом, но требующие определенного 

творческого подхода к их решению, умения самостоятельно мыслить.  Задачи 

подобраны с учетом степени подготовки учащихся.  

Занятия курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» вызывают 

интерес учащихся к предмету, способствуют развитию математического кругозора, 

творческих способностей учащихся, привитию навыков самостоятельной работы, 

повышают качество общей математической подготовки учащихся. 

Числовые множества. 

Отгадывание одного или нескольких чисел, если каждое из них не превышает десяти. 

Отгадывание чисел используя известные знаки действий, определенные цифры, 

количество цифр (Работа над вычислительными навыками и порядком действий). 

Заполнение волшебного квадрата по его началу. Самостоятельное составление 

волшебного квадрата. 

Перевод числа из одной системы счисления в другую и наоборот (Отработка навыка 

деления и умножения). 

Разные задачи. 

Решение задач на внимательное прочтение текста, простые логические задачи. 

Решение задач с конца. 

Преобразование задач в более простые и более сложные. 

Решение задач алгебраическим методом. Оформление такого решения. 

Сравнение арифметического и алгебраического методов решения задач. 

Забавная геометрия. 

Составление фигур с помощью спичек, используя свойства изученных фигур. 

Вычерчивание фигуры без отрыва от начала до конца. 

Умение разрезать данную фигуру на 2–3 других, используя свойства изученных 

фигур. 

Различные способы изображения объемных тел на плоскости.  

Математические развлечения. 

Обобщение знаний о свойствах сложения и вычитания, умножения и деления. 

Использование свойств сложения и вычитания, умножения и деления для 

рационализации их выполнения. 

Построение с помощью чертежных инструментов различных фигур и объемных тел 

на плоскости. 

Решение задач разного уровня трудности с использованием всех изученных 

действий. 

Курс внеурочной деятельности «Грамотейка». 

2 класс 

.«Содержание курса внеурочной деятельности» 
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Как обходились без письма?      Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в 

переносном смысле «медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда 

о Тесее. Заучивание песенок – «напоминалок». 

Древние письмена.      Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка 

Р.Киплинга «Как было написано первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки». 
Как возникла наша письменность?      Застывшие звуки. Финикийский алфавит. 

Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? Творческое задание «Придумай свой 

алфавит». 

Меня зовут Фонема.     Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». 

Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с 

фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 
Для всех ли фонем есть буквы?     Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и 

глухие «двойняшки». Игра «Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер 

«Моя Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. 

Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актёры.   
 «Ошибкоопасные» места.       «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна 

зоркость? Отрывок из сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения. 
Тайны фонемы.       Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки 

- «запоминалки». 

Опасные согласные.   Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и 

сильной позиции. Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». 

Тренировочные упражнения «Кто последний?» Звуки «живут» по закону составление 

«Свода законов». 

На сцене гласные.    Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение». 

 Гласные без хлопот! 
 «Фонемы повелевают буквами».       Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд 

воспрещён, но … не всегда! Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные 

упражнения. 
Ваши старые знакомые. Практическое занятие.       Игры со словами с сочетаниями 

жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные упражнения. 

Правила о непроизносимых согласных.     Песенки - «напоминайки». Тренировочные 

упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про 

солнце» С.Маршака. 

Волшебное средство – «самоинструкция».      Знакомство с термином 

«самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа по составлению 

самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные 

упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 
Память и грамотность. Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из 

литературных произведений. Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки 

«напоминалки». План пересказа. 
Строительная работа морфем.       «Строительные блоки» для морфем. Приставкины 

«смыслиночки». Игра «Образуй слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» 

окончания. 

Где же хранятся слова?Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – 

наука о языке. Работа со словарями. 

Поговорим обо  всех приставках сразу.Игры с приставками. Много ли на свете 

приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. Правила написания приставок. 

Секрет безошибочного письма. Тренировочные упражнения. Опасные согласные в 

приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка с-. Самые трудные (пре- и 

при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с приставками. 
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 Слова – «родственники».Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных 

слов. Игра «Третий лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные 

упражнения. 

Кто командует корнями?Чередование гласных в корне. Полногласные и 

неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. 

Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем. Командуют гласные. 

Командуют согласные. Командует ударение. Командует смысл. 
 «Не лезьте за словом в карман!».Корень и главное правило. Изменяем форму слова. 

Игра «Словесный мяч». Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – 

собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные упражнения. 
 «Пересаженные» корни.Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа 

со словарём. Тренировочные упражнения. 
       3 класс 

Сказочное царство слов.  

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного 

народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, 

мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок. 

Путешествие в страну слов.   

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с 

рассказом Н. Надеждиной «Снежные слова». Игра «Найди лишнее слово». 

Чудесные превращения слов.  

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов 

буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения». 

Шарады. Рассказ – загадка. 

В гостях у слов родственников.  

Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор родственных слов с 

заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – 

родственников. Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным 

урожаем» Е. Измайлов. Выбор из стихотворений слов- родственников. 

Добрые слова 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». 

Работа с текстами на данную тему. 

Экскурсия в прошлое. 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Новые слова в русском языке. Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» 

Неологизмы в русском языке. Нахождение неологизмов в текстах. Игра «Угадай-ка». 

Встреча с зарубежными друзьями.  

Знакомство с заимствованными словами.  Рассказ «Откуда пришли слова- 

пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – 

пришельцев. Игра «Шесть и шесть».  

Синонимы в русском языке  

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в 

слова». Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение слов-синонимов в 

тексте. 

 Слова-  антонимы  

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском 

языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над 
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стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над 

подбором слов- антонимов. Рассказ учителя о роли антонимов в русском языке. 

Слова- омонимы. 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Крылатые слова  

Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке. Подбор «крылатых 

выражений» в названиях текста.  Работа с выражениями, употребляемыми в 

переносном значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова 

«Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха, ни пера». 

В королевстве ошибок. Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где 

допущены орфографические ошибки. Игра «Произноси  правильно». Инсценировка 

П. Реброва «Кто прав?». 

В стране Сочинителей. Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных 

загадок по заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о 

дружбе, о добре и зле. 

Искусство красноречия. Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых 

текстов и их анализ. Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей.  

Праздник творчества и игры. Творческие задания для формирования 

орфографической зоркости. Дидактические игры, направленные на развитие 

познавательного интереса к русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы». 

Трудные слова. Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. 

Выполнение упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами 

художественной литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 

словарных словах. Разгадывание  кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Анаграммы и метаграммы.  Знакомство с историей изобретения анаграмм и 

метаграмм, с авторами, использовавшими в своем творчестве анаграммы и 

метаграммы. Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами 

(Милан- налим, актер- терка). 

Шарады и логогрифы Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. 

Составление и разгадывание шарад и логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов. 

Откуда пришли наши имена. Знакомство с происхождением имен. Творческая работа 

«Нарисуй свое имя». Дидактическая игра «Составь имя». 

Занимательное словообразование  

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 

КВН по русскому языку. Командное соревнование на проверку знаний по русскому 

языку. 

4 класс 

Фонетика и орфоэпия  

-Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение 

знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

«орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая 

орфоэпические нормы. 

-Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с историей 

письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о 

буквах и звуках 

-Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ 

учителя об отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрипций.  
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-Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». 

Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие 

фонематического слуха 

-Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

произношением слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

-Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

героями и содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная 

постановка ударений в словах. 

-Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить 

 с образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных  языков. 

 -Развитие культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология. 

-Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с 

толковыми словарями русского языка. Обогащение  словарного запаса  учащихся. 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими 

словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. -Сравнение роли 

энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться 

различными словарями. 

-Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются 

способы и причины образования нескольких значений  у слова. Практическая работа 

«Отличие  многозначных слов и  слов- омонимов». 

-Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными 

толковыми словарями,  с историей появления новых слов в русском языке. 

Знакомство с рассказом о свойстве « многозначность слова», о строении словарной 

статьи толкового словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и 

омонимии. Работа с толковыми словарями.  Игра «Прямое и переносное значение 

слов». 

-Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи  

этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и историческими  

словарями. Определение первоисточников слова,. 

-Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами - 

синонимами и правильным употреблением  их в речи. 

-Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие 

«система номинации». Работа с этимологическими и историческими словарям 

-Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о словах». 

Вводится понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками.  Работа со 

«Словарем  антонимов русского языка».  

-Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие 

«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов  в 

речи. Нахождение фразеологизмов  в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение 

Кроша». 

-Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных 

слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных 

слов и  определением значения этих слов. 

-Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, 

говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения 

слов. 

Исследуются  языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится 

понятие «литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной 

речи  в произведениях А. С. Пушкина. 
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Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы.  Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению 

словарного запаса учащихся. 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. 

Вводятся понятия «индивидуально - авторские неологизмы» и «окказиональные 

неологизмы».  Нахождение индивидуально - авторских неологизмов в произведениях 

А. С. Пушкина. 

-Изучение особенностей устаревших слов - архаизмов. Знакомство со словами- 

новичками.  Работа над пониманием и умение правильно  употреблять архаизмы в 

речи. Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 

-Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с 

созданием «Словаря языка Пушкина». Беседа о значении этого  словаря. Работа со  

словарем. 

-Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских 

имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. 

Показать значение древнерусских имен. 

-Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы 

их образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и 

письменной речи. 

-Знакомство с явлением межъязыковой  паронимии. Рассматриваются виды 

паронимов и способы их образования. 

-Знакомство со словарной статьей  «Словаря  паронимов» , с видами словарей 

паронимов. Способы образования паронимов. Работа над умением правильно 

употреблять паронимы в устной и письменной речи 

-Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о значении 

орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

-Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается 

значение этимологического словаря, история происхождения  слов «вол», «волк» и 

«волынка», «запонка» и «запятая». Работа с этимологическим словарем. 

-Знакомство с наукой «ономастика», С  традиционными кличками животных на Руси. 

Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен 

собственных. Работа со словарями. 

-Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим 

словарем. 

Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с 

наукой «антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере 

стихотворения С. Михалкова. 

-Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и 

словосложении. Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится 

понятие «метафорическая  номинация».  

Курс внеурочной деятельности «Мир информатики» 

3 класс 

Раздел 1. Правила поведения в кабинете информатики.Теория: Введение в курс. 

Техника безопасности при работе с компьютером. Практика: Организация рабочего 

места. Игра «Выбирай». 

Раздел 2. Архитектура компьютера.История развития компьютерной техники. 

Теория: История счёта. Вычислительные машины. ЭВМ. Появление компьютеров. 

Практика: Решение простых арифметических задач на счётах, с калькулятором. 

Компьютер в жизни общества. Теория: Использование компьютеров в экономике, 

быту. Клавиатура. Работа на клавиатуре. Теория: Правила работы с клавиатурой. 

Практика: Работа на тренажёре. Набор текстов.Принтеры, сканеры, цифровые фото – 
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и видеокамеры. Теория: Виды принтеров. Сканеры. Цифровые фото – и 

видеокамеры.Практика: Работа с принтером.Работа с компьютерными программами. 

Теория: Виды компьютерных программ. Практика: Ярлыки программ на рабочем 

столе. Поиск данной программы.Обучающие и игровые программы. Теория: Виды 

программ. Обучающие и игровые программы. Практика: Обучающие и игровые 

программы.Антивирусные программы. Теория: Вирусы. Антивирусные программы. 

Защита программ и данных. Практика: Работа с антивирусной программой. 

Интернет и web-технологии. Изучение структуры web – страниц. Теория: Сеть 

Интернет, web – страница, её составляющие, гиперссылка. Последовательность 

работы с гиперссылкой. Практика: Работа в Интернете. Просмотр web – страниц. 

Электронная почта. Теория: Из истории почты. Электронная почта, электронные 

письма. Практика: Открытие электронного ящика. Создание и отправка электронных 

писем. 

Раздел 4. Информация.Информационные процессы. Теория: Процесс получения 

информации. Создание, передача, принятие, обработка информации.Практика: 

Решение информационных задач.  Передача информации. Теория: Процесс передачи 

информации. Сигналы передачи информации. Группы сигналов.Практика: Создание 

сигналов передачи информации. Кодирование как способ обработки информации. 

Теория: Кодирование. Ключ. Расшифровка информации.Практика: Игра «Мистер 

Холмс», «Морской алфавит», «Инопланетное сообщение», «Цифровой код». 

Раздел 5. Основы логики. 

Суждения и логические операции. Теория: Истинные и ложные суждения. Простые и 

сложные суждения. Практика: Игры на логику. Операции над множествами. Теория: 

Отношение подмножества. Пересечение множеств. Объединение множеств. 

Практика: Составление и решение задач с множествами. 

Информационное моделирование. Теория: Виды моделирования. Практика: Игры 

«Описание птицы», «Описание растения», «Описание предмета». Загадки. 

 Решение задач с использованием компьютеров. Теория: Этапы решения задач. 

Практика: Компьютерные игры, задачи. 

Раздел 6. Алгоритмизация. Типы алгоритмов. Циклический алгоритм. Теория: 

Алгоритм. Три типа алгоритма, цикл в алгоритме. Практика: Решение циклических 

алгоритмов. Составление циклических алгоритмов. Теория: Типы алгоритмов. 

Практика: Игра «Транспортёр». Компьютерные игры, задачи. 

Повторение изученного материала по теме «Компьютер и его основные устройства». 

4 класс 

Раздел 1. Правила поведения в кабинете информатики.Теория: Введение в курс. 

Техника безопасности при работе с компьютером. Практика: Организация рабочего 

места. Игра «Выбирай». 

Раздел 2. Архитектура компьютера.История развития компьютерной техники. 

Теория: История счёта. Вычислительные машины. ЭВМ. Появление компьютеров. 

Практика: Решение простых арифметических задач на счётах, с калькулятором. 

Компьютер в жизни общества. Теория: Использование компьютеров в экономике, 

быту. Практика: Экскурсия по школе, в типографию.Клавиатура. Работа на 

клавиатуре. Теория: Правила работы с клавиатурой. Практика: Работа на тренажёре. 

Набор текстов.Принтеры, сканеры, цифровые фото – и видеокамеры. Теория: Виды 

принтеров. Сканеры. Цифровые фото – и видеокамеры.Практика: Работа с 

принтером.Работа с компьютерными программами. Теория: Виды компьютерных 

программ. Практика: Ярлыки программ на рабочем столе. Поиск данной программы. 

Обучающие и игровые программы. Теория: Виды программ. Обучающие и игровые 

программы. Практика: Обучающие и игровые программы.Антивирусные программы. 
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Теория: Вирусы. Антивирусные программы. Защита программ и данных. Практика: 

Работа с антивирусной программой. 

Раздел 3. Интернет и web-технологии. Изучение структуры web – страниц. Теория: 

Сеть Интернет, web – страница, её составляющие, гиперссылка. Последовательность 

работы с гиперссылкой. Практика: Работа в Интернете. Просмотр web – страниц. 

Электронная почта. Теория: Из истории почты. Электронная почта, электронные 

письма. Практика: Открытие электронного ящика. Создание и отправка электронных 

писем. 

Раздел 4. Информация.Информационные процессы. Теория: Процесс получения 

информации. Создание, передача, принятие, обработка информации. 

Практика: Решение информационных задач.  Передача информации. Теория: Процесс 

передачи информации. Сигналы передачи информации. Группы сигналов. 

Практика: Создание сигналов передачи информации. Кодирование как способ 

обработки информации. Теория: Кодирование. Ключ. Расшифровка информации. 

Практика: Игра «Мистер Холмс», «Морской алфавит», «Инопланетное сообщение», 

«Цифровой код». 

Раздел 5. Основы логики.Суждения и логические операции. Теория: Истинные и 

ложные суждения. Простые и сложные суждения. Практика: Игры на логику. 

 Операции над множествами. Теория: Отношение подмножества. Пересечение 

множеств. Объединение множеств.Практика: Составление и решение задач с 

множествами. 

Информационное моделирование. Теория: Виды моделирования. Практика: Игры 

«Описание птицы», «Описание растения», «Описание предмета». Загадки. Решение 

задач с использованием компьютеров. Теория: Этапы решения задач. Практика: 

Компьютерные игры, задачи. 

Раздел 6. Алгоритмизация. Типы алгоритмов. Циклический алгоритм. Теория: 

Алгоритм. Три типа алгоритма, цикл в алгоритме. Практика: Решение циклических 

алгоритмов. Составление циклических алгоритмов. Теория: Типы алгоритмов. 

Практика: Игра «Транспортёр». Компьютерные игры, задачи.Повторение изученного 

материала по теме «Компьютер и его основные устройства». 

Общекультурное направление. 

Курс внеурочной деятельности «Мир книги» 

3 класс 

История книги. Библиотеки.Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, 

легенды. Сказители, былинщики.Библия. Детская библия (разные издания).Летописи. 

Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров.Система библиотечного 

обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. Культура 

читателя.Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. 

Игра «Обслужи одноклассников».Отбор книги и работа с ней в читальном зале. 

Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные. Волшебные сказки 

(народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и сборник 

народных сказок «На острове Буяне».Сравнение сказок с загадками: русская 

народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм «Умная дочь крестьянская», А. 

Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг.Конкурс-кроссворд 

«Волшебные предметы».Книги-сборники.  

Басни и баснописцы. Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника 

басен: титульный лист, аннотация, оглавление.Русские баснописцы И. Хемницер, А. 

Измайлов, И. Дмитриев.Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. 

Толстого.Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 
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Книги о родной природе. Сборники стихотворений о родной природе. Слушание 

стихотворений, обмен мнениями.Книга «Родные поэты» (аппарат, 

оформление).Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей. Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, 

составление выставки книг.Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для 

детей».Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в 

группах).Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в 

обработке Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской литературы. Книги-сборники о животных. Структура 

книги-сборника: титульный лист, аннотация, иллюстрация, название книги, тип 

книги.Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый 

волк»: оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге.Библиотечный урок: 

знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь 

животных».Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг. Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и 

др.).Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник 

рассказов Л. Пантелеева «Честное слово».Литературная игра «Кто они, мои 

сверстники — герои книг?».По страницам книги В. Железникова «Жизнь и 

приключения чудака».Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры).  

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей. Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, 

Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных 

писателей для детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях 

(работа в группах). Переводчики книг. 

Книги о детях войны. Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания 

разных лет). Чтение, обсуждение содержания, слушание отдельных глав. Аппарат 

книги, иллюстрации и оформление.Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, 

оформление «Книги памяти». 

Газеты и журналы для детей. Что такое периодика. Детские газеты и журналы. 

Структура газет и журналов. Издатели газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», 

«Чудеса планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», 

«Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». Создание 

классной газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги…».Книги, их типы и виды. Практическая работа в 

библиотеке.Справочная литература. Энциклопедии для детей. Библиотечная мозаика: 

урок-игра «Что узнали о книгах?». 

Социальное направление. 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

2 класс 

Раздел 1. Откуда в семье деньги (12 ч) 

Тема 1. Откуда в семье деньги? Клады, лотереи, наследство. 

Выяснение уже имеющихся у детей знаний о том, откуда в семье появляются деньги. 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Форма 

организации: беседа, практические задания. 
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Тема 2. Заработная плата. Мини-исследование «Основные доходы в семье». 

Основным источником дохода современного человека является заработная плата. 

Размер заработной платы зависит от профессии. Форма организации: беседа, 

просмотр видеосюжета, обсуждение, мини-исследование «Основные доходы в 

семье». 

Тема 3. Пенсии, пособия, стипендии. 

Как государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми 

и безработным. Форма организации: беседа, практические занятия. 

Тема 4. Аренда и проценты в банке, кредиты. 

Кто такой собственник, и как он получает арендную плату и проценты.  Что такое 

проценты по вкладам. Виды кредитов, условия получения. Форма организации: 

беседа, сюжетно-ролевая игра. 

Тема 5. Инсценировка сказки «Заработанный рубль». 

Просмотр грузинской видео-сказки «Заработанный рубль», ее инсценировка. 

Раздел 2. На что тратятся деньги (6 ч) 

Тема 1. На что тратятся деньги. Расходы на самое необходимое. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными 

и необязательными. Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной 

презентации. 

Тема 2. Откладывание денег и непредвиденные расходы. Игра «Магазин». 

Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего приходится делать 

сбережения. Если сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, 

деньги можно взять в долг. Форма организации: просмотр видеофрагмента, 

обсуждение, сюжетно-ролевая игра. 

Тема 3. Цена вредных привычек в семейном бюджете. 

Подсчет расходов семьи на «вредные привычки», анализ, определение и оценка 

вариантов повышения личного и семейного доходов. Форма организации: беседа, 

деловая игра «Семейный бюджет». 

Раздел 3. Как умно управлять своими деньгами (7 ч) 

Тема 1. Расходы и доходы. Считаем деньги. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы 

избежать финансовых проблем. Форма организации: беседа, просмотр 

мультимедийной презентации, практические задания. 

Тема 2. Что такое экономия? Кого называют банкротом? 

Знакомство с понятием экономия, банкротство, банкрот. Форма организации: беседа, 

сочинение сказки о правильном распоряжении деньгами, практические задания. 

Тема 3. Как умно управлять своими деньгами. Игра «Распредели семейный бюджет». 

Что такое управление деньгами. Советы. Форма организации: беседа, игра 

«Распредели семейный бюджет», практические задания. 

Раздел 4. Как делать сбережения (9 ч) 

Тема 1. Что такое сбережения? 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные 

в банк или ценные бумаги, могут принести доход. Форма организации: беседа, 

просмотр мультимедийной презентации, практические задания. 

Тема 2. Куда и как откладывать деньги? 

Как научится откладывать деньги. Способы накопления денег. Банковский вклад. 

Копилка. Недвижимость. Коллекционирование. Форма организации: беседа, 

просмотр видеофрагмента. 

Тема 3. Как делать сбережения? «Путешествие в страну Капиталия». 
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Виды и формы сбережений. Правила пользования сбережениями. Капитал. Форма 

организации: беседа, практикум, сюжетно-ролевая игра «Путешествие в страну 

Капиталию». 

Тема 4. Итоговый проект «Семейный бюджет моей семьи». 

3 класс 

Раздел 1. Откуда в семье деньги? (16ч) 

Тема 1. Откуда деньги в семье? 

Выявление уже имеющихся знаний у детей, как можно заработать деньги, как ещё 

деньги могут появиться в семье. Форма организации беседа. 

Тема 2. Наследство. Выигрыш в лотерею. Клад. 

Дополнительным заработком может быть выигрыш в лотерею, нахождение клада или 

же получение наследства. Форма организации: просмотр видеосюжета, обсуждение. 

Тема 3. Основной источник дохода современного человека. 

Основным источником дохода современного человека является заработная плата. 

Размер заработной платы зависит от профессии. 

Тема 4. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. 

Современный человек выбирает себе профессию сам. Работа на постоянной основе 

или же каждый раз поиск новой работы. От этого зависит и получение заработной 

платы. Форма организации: беседа, практические занятия. 

Тема 5. Помощь государства пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с 

детьми и безработным. 

Как государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми 

и безработным. Форма организации беседа, практические занятия 

Тема 6. Пенсия. Стипендия. Пособие. 

Как государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми 

и безработным. Форма организации беседа, практические занятия 

Тема 7. Денежный займ. 

При нехватке денег их можно взять взаймы. 

Тема 8. Имущество. Аренда. 

Дополнительным заработком может являться сдача своего имущества в аренду. 

Примеры того, что можно сдать в аренду. Форма организации: беседа, диспут. 

Тема 9. Проценты по вкладам. Кредиты. 

Что такое проценты по вкладам. Виды кредитов, условия их получения. Форма 

организации: беседа, игра. 

Тема 10. Мошенничество. 

Существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги. Виды 

мошенничества. Просмотр видеосюжета 

Раздел 2. На что тратятся деньги (6 ч) 

Тема 1. Обмен денег на товары и услуги. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными 

и необязательными. 

Тема 2. Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. 

Дать определение понятия Расходы. Объяснять, что влияет на намерения людей 

совершать покупки. Для чего мы расходуем свои средства. Сколько средств тратится 

на продукты и коммунальные платежи. Просмотр мультимедийной презентации. 

Тема 3. Обязательные и необязательные расходы. 

Различать планируемые и непредвиденные расходы. Сравнение покупки по степени 

необходимости. Форма организации: беседа, сюжетно ролевая игра. 

Тема 4. Сбережения. 

Как появляются сбережения. Для чего нам нужны сбережения. Форма организации: 

Игра 
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Тема 5. Долги. Вредные привычки. Хобби. 

Большинство денежных средств тратится на наши любимые хобби и вредные 

привычки. Поэтому мы берем в долг, занимаем деньги у знакомых. Форма 

организации: беседа. 

Раздел 3. Как умно управлять своими деньгами (5 ч) 

 Тема 1. Бюджет – план доходов и расходов. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы 

избежать финансовых проблем. Форма организации: практическое занятие. 

Тема 2. Учет доходов и расходов. 

Причины, по которым люди делают покупки, описывать направления расходов 

семьи, классифицировать виды благ, рассчитывать доли расходов на разные товары и 

услуги. Форма организации: мультимедийная презентация. 

Тема 3. Сравниваем доходы и расходы. 

Составлять семейный бюджет на условных примерах, сравнивать доходы и расходы 

и принимать решения, объяснять причины, по которым люди делают сбережения, 

описывать последствия превышения расходов над доходами.Форма организации: 

просмотр видеосюжета, обсуждение. 

Тема 4. Способы экономии. 

Какие способы экономии денежных средств существуют, анализ и сравнение, 

нахождение более выгодного и доступного способа экономии. 

Тема 5. Игра по станциям «Как умно управлять своими деньгами». 

Раздел 4. Как делать сбережения ( 7ч) 

Тема 1. Превышение доходов над расходами. Сбережения. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные 

в банк или ценные бумаги, могут принести доход. Форма организации: 

мультимедийная презентация, обсуждение. 

Тема 2. Копилки. 

Накопление денежных средств с помощью копилок. Виды копилок. Форма 

организации: просмотр видеосюжета. 

Тема 3. Банковский вклад. Недвижимость. 

Доходы от банковских вкладов. Покупка и продажа недвижимости. Форма 

организации:беседа. 

Тема 4. Ценные бумаги. 

Виды ценных бумаг, их применение. Форма организации: викторина. 

Тема 5. Акции. Дивиденды. 

Что такое акции, как ими пользоваться. Понятие дивиденды. Форма организации: 

беседа, кроссворд 

Тема 6. Проект «Как умно управлять своими деньгами и как делать сбережения». 

4 класс 

Раздел 1. Что такое деньги и какими они бывают? (11ч) 

Тема 1. История появления денег. Товарные деньги. 

Где и как впервые появились деньги. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В 

разных регионах в качестве денег использовались разные вещи. Основными 

товарными деньгами становятся драгоценные металлы, из которых позже делаются 

монеты. В связи с проблемами изготовления и безопасности перевозки появляются 

бумажные деньги. Покупательная сила денег может меняться. Форма организации: 

беседа, просмотр видеосюжета. 

Тема 2. История монет. 

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском 

царстве. Качество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты имели 

хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные 
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монеты. На Руси монеты появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При 

образовании централизованного государства монеты стали едиными. Форма 

организации: чтение рассказа, обсуждение. 

Тема 3. Мини-исследование «Монеты Древней Руси». 

Тема 4. Бумажные деньги. 

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги 

были обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке при 

Екатерине II. Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. 

Бумажные деньги защищают от подделок. Изготовление фальшивых денег является 

преступлением. Форма организации: просмотр мультимедийной презентации, 

решение кроссворда. 

Тема 5. Безналичные деньги. 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги 

(процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются 

информацией на банковских счетах. Современные банки используют пластиковые 

карты. 

Тема 6. Дебетовая карта и кредитная карта, в чем разница? 

Дать определение дебетовая карта, кредитная карта, сравнить их, найти разницу. 

Какими картами пользуются чаще и почему. Форма организации: деловая игра. 

Тема 7. Исследование «Деньги современности». 

Тема 8. Валюты. Валютный курс. 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. 

Национальной валютой России является рубль. Государства хранят запасы 

иностранных валют и золота, которые называются золотовалютными резервами. 

Валюты, в которых хранятся резервы, называются резервными. Их используют для 

международных расчётов. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, 

называется валютным курсом. 

Тема 9. Интерактивная викторина «Деньги». 

Интерактивная викторина направлена на закрепление и обобщение полученных 

знаний 

Тема 10. Мини-исследование «Сколько стоят деньги?» 

Раздел 2. Из чего складываются доходы в семье? (5ч) 

Тема 1. Откуда в семье берутся деньги. 

Основным источником дохода современного человека является заработная плата. 

Размер заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. Форма 

организации: беседа. 

Тема 2. Как заработать деньги? 

Размер заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. 

Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 

Собственник может получать арендную плату и проценты. Доход также приносит 

предпринимательская деятельность. Государство помогает пожилым людям, 

инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным, выплачивая пенсии, 

стипендии, пособия. Форма организации: сообщения детей, обсуждение. 

Тема 3. Потребительская корзина. Прожиточный минимум. 

Что такое прожиточный минимум, как его высчитать, зачем он нужен. Что такое 

потребительская корзина. Как рассчитать потребительскую корзину своей семьи. 

Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной презентации, обсуждение. 

Тема 4. Вот я вырасту и стану… 

Написание проекта кем я стану, когда вырасту. Форма организации: проект. 

Раздел 3. 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать (7ч) 
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Тема 1. На что семьи тратят деньги. Классификация расходов. 

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, 

транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, 

развлечения и пр. 

Тема 2. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. 

Дать определение ежемесячным и ежегодным расходам. Объяснять причины, по 

которым люди делают покупки. Описывать направления расходов семьи. 

Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

Тема 3. Обязательные расходы. Желательные расходы. 

Чем обязательные расходы отличаются от желательных. Просмотр мультимедийной 

презентации, обсуждение. 

Тема 4. Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Переменные расходы, их классификация, и примеры. Сезонные расходы, примеры и 

классификация. Форма организации: мультимедийная презентация, обсуждение. 

Тема 5. Воздействие рекламы на принятие решений о покупке. 

 Сравнивать и оценивать виды рекламы. Обсуждение воздействие рекламы и 

промоакций на принятие решений о покупке. Форма организации: экскурсия, 

обсуждение. 

Тема 6. Составление собственного плана расходов. 

Раздел 4. Деньги счет любят или как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал (11ч) 

 Тема 1. Как правильно планировать семейный бюджет? 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы 

избежать финансовых проблем. Из чего состоит семейный бюджет. Форма 

организации: беседа, просмотр мультимедийной презентации. 

Тема 2. Как тратить с умом? 

Тема 3. Мини-исследование «Примерный бюджет школьника». 

Практическое занятие: рассчитываем, сколько денежных средств понадобится 

школьнику на неделю/месяц. 

Тема 4. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 

Как сэкономить, чтобы появились дополнительные денежные средства. На что их 

можно потратить, а можно отложить, на что то важное. Форма организации: беседа, 

просмотр мультимедийной презентации. 

Тема 5. Если расходы превышают доходы, образуются долги. 

Что необходимо сделать, чтобы не было долгов, метомы и приемы. Форма 

организации: беса, просмотр видеосюжета. 

Тема 6. Игра «Древо решений». 

Тема 7. Товары и услуги. 

Товары и услуги в маркетинге. Уровни товара, виды товара. Виды услуг. Форма 

организации: просмотр видеосюжета, деловая игра «Услуги, товары» 

Тема 8. Странное слово «Монополисты». Игра «Монополия». 

Тема 9. Творческий проект «Мое предприятие». 

Тема 10. Обзорное занятие «Что нового я открыл для себя?» 

Заключительное занятие по ступенькам финансовой грамотности. 

Курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» 

2 класс 

Цель курса:  

формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
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 Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным 

датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных 

людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры 

Сентябрь  
День знаний. Зачем человеку знания?  
Что мы Родиной зовем?  
Мечтаю летать  
Я хочу увидеть музыку 

Октябрь  
О наших бабушках и дедушках  
Мой первый учитель  
День отца  
Я и моя семья 

Ноябрь  
День народного единства  
Память времен  
День матери  
Что такое герб? 

Декабрь  
Доброта – дорога к миру  
Герои Отечества разных исторических эпох  
День Конституции  
Умеем ли мы мечтать? 

Январь  
Светлый праздник Рождества  
Ленинград в дни блокады  
Кто такие скоморохи?  
Российские Кулибины  
Россия и мир  
Есть такая профессия – Родину защищать 

Март  
Поговорим о наших мамах  
Что такое гимн?  
Путешествие по Крыму  
Я иду в театр 

Апрель  
О жизни и подвиге Юрия Гагарина  
Память прошлого  
Заповедники России  
День труда. Герои мирной жизни 

Май  
Дети – герои Великой Отечественной войны  
День детских общественных организаций  
Мои увлечения 

3-4 класс 

Сентябрь  
День знаний. Рекорды России  
От поколения к поколению: любовь россиян к  Родине  
Мечтаю летать  
Я хочу услышать музыку 

Октябрь 
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О наших бабушках и дедушках  
Яснополянская школа и ее учитель  
День отца  
Петр и Феврония Муромские 

Ноябрь  
День народного единства  
Память времен  
День матери  
Герб России и Москвы. Легенда о Георгии Победоносце 

Декабрь  
Один час моей жизни. Что я могу сделать для других?  
Герои Отечества разных исторических эпох  
День Конституции  
О чем мы мечтаем? 

Январь  
Светлый праздник Рождества  
Ленинград в дни блокады  
Рождение московского художественного театра 

Февраль  
День российской науки  
Россия и мир  
Есть такая профессия – Родину защищать 

Март  
8 Марта – женский праздник  
Гимн России  
Путешествие по Крыму  
Я иду в театр 

Апрель  
День космонавтики  
Память прошлого  
«Дом для дикой природы»: история создания  
День труда. Мужественные профессии 

Май  
Дорогами нашей Победы  
День детских общественных организаций  
Мои увлечения 

Курс внеурочной деятельности «Азбука безопасности». 

2 класс. 

1. Безопасное поведение дома. - Знать систему обеспечения жилища человека водой, 

теплом, электроэнергией, газом. 

- Знать о пожарной безопасности, основных правил пожарной безопасности в 

жилище. Личная безопасность при пожаре. 

- Знать об опасных аварийных ситуациях, которые могут возникнуть в жилище в 

повседневной жизни. Безопасное обращение с электроприборами, бытовым газом, со 

средствами бытовой химии. 

- Знать правила безопасного пользования лифтом. 

2. Безопасное поведение на улице. - Знать особенности современных городов, 

опасные ситуации, которые могут возникнуть в городе. 

- Знать правила поведения на улице, детской площадки. 

- Уметь использовать приобретенные знания в повседневной жизни. 

- Усвоение правил индивидуального безопасного поведения. 
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- Освоение приемов действий в опасных ситуациях. 

--Знать природные и антропогенные факторы формирующие микроклимат города. 

- Знать особенности социальной среды в городе. Знать опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми; уметь безопасно общаться 

с незнакомыми людьми на улице. 

3. Безопасное поведение на городском транспорте. - Знать о дороге и ее 

предназначении. Участники дорожного движения. Регулирование дорожного 

движения. Дорожная разметка. Дорожные знаки. Светофоры и регулировщики. 

Обеспечение безопасности дорожного движения. 

- Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций на дороге. 

- Знать общие обязанности пешехода. Меры безопасного поведения пешехода на 

дороге. 

- Знать общие обязанности и правила поведения пассажиров в разных видах 

транспорта. Меры безопасного поведения пассажира. 

- Повторить правила движения по городу, перехода дороги. Анализировать ситуации 

на дорогах. 

- Познакомиться с правилами поведения пассажиров на вокзале, правилами поездки 

в поезде. 

4. Безопасное поведение в лицее.  

- Знать и уметь применять правила безопасного перехода улицы. 

- Знать и соблюдать правила безопасного поведения в школе. 

- Знать план эвакуации из школы в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

- Уметь быстро эвакуироваться в случае ЧС. 

В этих разделах школьники получают представление о наиболее часто возникающих 

опасных ситуациях дома, на улице, в школе, о том, что самые безобидные, на первый 

взгляд, вещи и предметы быта могут представлять угрозу и причинить вред жизни и 

здоровью в условиях неправильного, неразумного с ними обращения. Школьники 

получают представление о рациональной организации домашнего пространства, 

отвечающего требованиям детской безопасности; в процессе выполнения 

практических заданий закрепляют первоначальные навыки обращения с 

электроприборами, предметами обихода. 

3 класс 

1. Правила дорожной транспортной безопасности. 

- Знать о безопасности дорожного движения; ознакомление с понятиями проезжая 

часть, тротуар, газон, обочина. Виды транспортных средств в нашем городе. 

-  Знать о безопасности дорожного движения при передвижении по улицам и 

дорогам. 

- Уметь работать с планом местности, изучение в форме беседы пешеходных правил, 

практическая работа (около школы), разбор и анализ конкретных ситуаций. 

- Знать наиболее распространенные опасные ситуации на дороге и научиться их 

предвидеть и по возможности избегать. Показ видеоматериалов по дорожным 

ситуациям, их анализ, поиск ошибок.  

- Представление у обучающихся о безопасности перехода улиц при регулировании 

дорожного движения регулировщиком. Ознакомить с жестами регулировщика. 

-  Знание и представление о безопасном движении велосипедистов на дорогах. 

Правила и места пользования велосипедами. Порядок движения на улицах и дорогах. 

Выбор безопасного пути движения в той или иной местности.  

- Знать правила пользования общественным транспортом. Показать,  как нужно 

обходить трамвай, автобус, троллейбус, автомобиль. Закрепить знания и 

представления младших школьников о безопасности дорожного движения. 
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- Закрепление полученных знаний и навыков по правилам дорожной безопасности. 

Тест-викторина по ПДД в форме презентации, загадки. 

2. Правила пожарной безопасности. 

- Знать правила пожарной безопасности, их предназначение и историю создания. 

Просмотр презентации на тему: «Огонь – друг или враг?» 

- Знать правильное поведение в случае возникновения пожара в лицее, ознакомить с 

подаваемыми сигналами, показать, где находятся эвакуационные выхода, как 

правильно эвакуироваться из школы. Просмотр учебного фильма «Пожар в школе». 

- На примере  учебного мультфильма «Спасик и его друзья. Правила поведения в 

квартире» знать правила безопасного поведения в квартире (доме), правила 

пользования газовыми приборами, электроприборами и водопроводом. 

- Знать основные причины возникновения очагов возгорания в лесу, на полях с 

растительностью и вблизи домов. Просмотр презентации, разбор ситуаций.  

3. Правила безопасности в природе. 

• Знать правила безопасного отдыха на природе в жаркую солнечную погоду. 

Объяснить, что такое солнечный и тепловой удары, их признаки и симптомы 

проявления. Научить, как правильно оказать первую помощь себе и пострадавшим. 

Просмотр мультфильма «Ну погоди», разбор ситуации.   

• Умение предвидеть опасные природные явлениями метеорологического характера. 

Видеть в чем заключается их опасность, при каких обстоятельствах человек может 

получить травму и что, необходимо делать, чтобы этого избежать. 

• Знать, что наиболее опасное время, на замерзших водоемах это начало и конец 

зимы, и чем это опасно.   Ознакомиться как правильно вести себя, если провалился 

под лед, как оказать помощь людям, провалившимся под лед, подручные средства 

для оказания помощи. 

• Уметь правильно вести себя с  наиболее опасными дикими животными  при встрече 

с ними, что можно делать и что нельзя. Рассказать о периодах времени года, когда 

они проявляют повышенную агрессивность. Признаки опасных инфекционных 

заболеваний животных, что делать, если дикое животное вас укусила. 

• Уметь закрепить полученные знания по ПДД, ПБ и правилам безопасности в 

природе в процессе наглядной презентации с картинками, вопросами и загадками.  

В этих разделах школьники получают представление о наиболее часто возникающих 

опасных ситуациях дома, на улице, в школе, о том, что самые безобидные, на первый 

взгляд, вещи и предметы быта могут представлять угрозу и причинить вред жизни и 

здоровью в условиях неправильного, неразумного с ними обращения. Школьники 

получают представление о рациональной организации домашнего пространства, 

отвечающего требованиям детской безопасности; в процессе выполнения 

практических заданий закрепляют первоначальные навыки обращения с 

электроприборами, предметами обихода. 

4 класс 

1. Правила дорожной транспортной безопасности. 

- Знать о безопасности дорожного движения; ознакомление с понятиями проезжая 

часть, тротуар, газон, обочина. Виды транспортных средств в нашем городе. 

-  Знать о безопасности дорожного движения при передвижении по улицам и 

дорогам. 

- Уметь работать с планом местности, изучение в форме беседы пешеходных правил, 

практическая работа (около школы), разбор и анализ конкретных ситуаций. 
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- Знать наиболее распространенные опасные ситуации на дороге и научиться их 

предвидеть и по возможности избегать. Показ видеоматериалов по дорожным 

ситуациям, их анализ, поиск ошибок.  

- Представление у обучающихся о безопасности перехода улиц при регулировании 

дорожного движения регулировщиком. Ознакомить с жестами регулировщика. 

-  Знание и представление о безопасном движении велосипедистов на дорогах. 

Правила и места пользования велосипедами. Порядок движения на улицах и дорогах. 

Выбор безопасного пути движения в той или иной местности.  

- Знать правила пользования общественным транспортом. Показать,  как нужно 

обходить трамвай, автобус, троллейбус, автомобиль. Закрепить знания и 

представления младших школьников о безопасности дорожного движения. 

- Закрепление полученных знаний и навыков по правилам дорожной безопасности. 

Тест-викторина по ПДД в форме презентации, загадки. 

2. Правила пожарной безопасности. 

- Знать правила пожарной безопасности, их предназначение и историю создания. 

Просмотр презентации на тему: «Огонь – друг или враг?» 

- Знать правильное поведение в случае возникновения пожара в лицее, ознакомить с 

подаваемыми сигналами, показать, где находятся эвакуационные выхода, как 

правильно эвакуироваться из школы. Просмотр учебного фильма «Пожар в школе». 

- На примере  учебного мультфильма «Спасик и его друзья. Правила поведения в 

квартире» знать правила безопасного поведения в квартире (доме), правила 

пользования газовыми приборами, электроприборами и водопроводом. 

- Знать основные причины возникновения очагов возгорания в лесу, на полях с 

растительностью и вблизи домов. Просмотр презентации, разбор ситуаций.  

3. Правила безопасности в природе. 

• Знать правила безопасного отдыха на природе в жаркую солнечную погоду. 

Объяснить, что такое солнечный и тепловой удары, их признаки и симптомы 

проявления. Научить, как правильно оказать первую помощь себе и пострадавшим. 

Просмотр мультфильма «Ну погоди», разбор ситуации.   

• Умение предвидеть опасные природные явлениями метеорологического характера. 

Видеть в чем заключается их опасность, при каких обстоятельствах человек может 

получить травму и что, необходимо делать, чтобы этого избежать. 

• Знать, что наиболее опасное время, на замерзших водоемах это начало и конец 

зимы, и чем это опасно.   Ознакомиться как правильно вести себя, если провалился 

под лед, как оказать помощь людям, провалившимся под лед, подручные средства 

для оказания помощи. 

• Уметь правильно вести себя с  наиболее опасными дикими животными  при встрече 

с ними, что можно делать и что нельзя. Рассказать о периодах времени года, когда 

они проявляют повышенную агрессивность. Признаки опасных инфекционных 

заболеваний животных, что делать, если дикое животное вас укусила. 

• Уметь закрепить полученные знания по ПДД, ПБ и правилам безопасности в 

природе в процессе наглядной презентации с картинками, вопросами и загадками.  

В этих разделах школьники получают представление о наиболее часто возникающих 

опасных ситуациях дома, на улице, в школе, о том, что самые безобидные, на первый 
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взгляд, вещи и предметы быта могут представлять угрозу и причинить вред жизни и 

здоровью в условиях неправильного, неразумного с ними обращения. Школьники 

получают представление о рациональной организации домашнего пространства, 

отвечающего требованиям детской безопасности; в процессе выполнения 

практических заданий закрепляют первоначальные навыки обращения с 

электроприборами, предметами обихода. 

Духовно-нравственное направление. 

Курс  внеурочной деятельности «Россия-мой дом» 

Программа курса «Россия-мой дом» является пропедевтической для обучения 

учащихся демократическим ценностям и правам человека в основной и средней 

школе. В основе используемых в программе воспитательных форм лежит системно-

деятельностный подход (усвоение человеком нового для него опыта поведения и 

деятельности). 

Цель программы курса: создать условия для формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения. 

Задачи программы: 

Воспитывать гражданское самосознание и причастность к родным истокам, качества 

гражданина и патриота своей Родины; 

Знакомить учащихся с историей своей Родины, жизнью замечательных людей, 

Конституцией РФ, основными документами по правам человека и ребенка; 

Формировать знания и умения о нравственной и правовой культуре, используя 

возможности самого ребенка, учебные и жизненные ситуации; 

Способствовать усвоению и реализации ребенком своих прав и обязанностей, 

развитию интереса к общественным явлениям, пониманию активной роли человека в 

обществе; 

Развивать творческие способности младших школьников. 

Отличительной особенностью данной программы является продуктивная работа всех 

учащихся, активизация их мыслительной деятельности. Проблемы, поднятые на 

данных занятиях, продолжают обсуждаться на уроках, классных часах, в семье. 

Программа предусматривает предупреждение правонарушений среди учащихся 

начальных классов. В основе программы лежат следующие направления: гражданско-

правовое, патриотическое и нравственное. 

Курс внеурочной деятельности «Россия-мой дом». 

Программа «Моя Россия -моя страна»!» состоит из 6 разделов: 

С чего начинается Родина?                                                                                        

 Мы живем в правовом государстве.                                                                          

 Культурное и природное наследие нашей страны.                                                           

  Праздники.                                                                                                                 

  Никто не забыт, ничто не забыто!                                                                                

 «Родина» в творчестве поэтов и писателей. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Россия-мой 

дом». 

У обучающихся сформируются: 

действия нравственно-эстетического оценивания (что такое хорошо, что такое 

плохо); 

понятие о малой родине, воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу, 

поселку; 

формирование личностного отношения к окружающему миру (когда ребенок задает 

вопросы); 
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формирование уважительного отношения к своей семье, развитие интереса к истории 

жизни семьи. 

Обучающиеся научатся: 

быть любознательными, активно познающими мир; 

владеть основами умения учиться; 

любить родной край и свою страну; 

уважать и принимать ценности семьи и общества; 

быть готовыми самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

быть доброжелательными, умеющими слушать и слышать партнера, уметь высказать 

свое мнение; 

выполнять правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность научиться; 

 введению правил; 

разным видам  деятельности; 

разучивать игры; 

правилам поведения дома, в школе, на улице, в общественном транспорте (что такое 

хорошо, что такое плохо) 

Познавательные: 

Обучающийся получит возможность научиться; 

 ориентироваться в окружающей среде; 

знакомиться  с разными профессиями; 

формировать знания об истории России. 

Коммуникативные: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

объяснять свой выбор, строить фразы, аргументировать; 

слушать и вступать в диалог; 

задавать вопросы; 

строить устный рассказ; 

работать в парах, малых группах. 

Спортивно-оздоровителное направление. 

Курс внеурочной  деятельности «Будь здоров без докторов». 

2 класс. 

Содержание курса внеурочной  деятельности «Будь здоров без докторов». 

Наименование разделов 

- Введение «Вот мы и в школе. 

- Питание и здоровье. 

- Мое здоровье в моих руках.  

- Я в школе и дома. 

 - Чтоб забыть про докторов.  

- «Я и мое ближайшее окружение.  

- «Вот мы и стали на год взрослей».  

 3 класс. 

Вводное занятие 

За  здоровый образ жизни. Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в 

школу, в школе, на льду, на реке, на морозе. Спорт  любить —  здоровым быть!  

Показать детям как можно разнообразить активные игры в лицее. Цель данного 

направления работы предоставить детям возможность узнать о важности активного 

образа жизни. Увеличить перечень активных игр для детей.  

 Народные игры.  Разучивание русских народных игр: «Кот и мышь», «Коршун»,  
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 Разучивание  игр разных народов. Украинские народные игры: «Высокий дуб», 

«Колдун»,  «Мак», «Перепёлочка 

Подвижные игры. Подобраны игры, носящие соревновательный характер, с 

применением инвентаря (мяча) и без него, игры с заучиванием слов.  

Сюжетные игры «Птица без гнезда», «Мы - весёлые ребята», «Два мороза»,  

 Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! С детьми проводится беседа о 

том, что каждый из детей может сделать для своего здоровья. 

 Полезные  и вредные привычки. Просмотр и обсуждение фрагмента  обучающего 

фильма. Курение – это болезнь.  

 Вред от алкоголя.  

  Наркотические вещества.  Токсические вещества.   

 Полезные лекарства.  Вредные лекарства.  

 Режим дня школьника.  

 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

 Здоровое питание – отличное настроение.  Вредные и полезные привычки в питании.  

 Овощи на твоём столе. Фрукты – лучшие продукты.  

 Полезные и вредные жвачки, конфеты, шоколадки 

 Очень вкусная еда,  но не детская она:  сладости, чипсы, напитки (пепси, фанта  и т. 

д.),  торты, сало.  

 Лечебная физкультура. Приёмы самомассажа и релаксации. Релаксационные 

настрои.  

 Релаксационные упражнения для снятия напряжения с мышц туловища, рук, ног, 

лица.  

 Игры на свежем воздухе. Разучивание «зимних игр» 

Зимние игры детей. 

 Зимние игры детей 

Помоги себе сам.  Оказание первой помощи.  

Познакомить детей с понятием «болезнь»,  с необходимостью обращаться за 

помощью к врачам.  

Пригласить медицинского работника с целью показать основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи. Воспитывать желание помогать людям в трудных и 

опасных для здоровья ситуациях 

Час здоровья. Рассказать детям, какую пользу приносит завтрак. 

День каши»  Цели: рассказать детям о каше как о традиционном блюде русской 

кухни, её  пользе для здоровья; познакомить с правилами приготовления каши. 

 «День соков».  Цель: дать представление о значении жидкости для 

жизнедеятельности организма, необходимом количестве жидкости в ежедневном 

рационе питания человека, разнообразии и ценности напитков. 

 «Фруктовый карнавал» поговорим о фруктах и их значении для организма человека.    

Подвижные игры. Подобраны игры, носящие соревновательный характер, с 

применением инвентаря (мяча) и без него, игры с заучиванием слов. 

Игры разных народов. Белорусские народные игры: «Заяц-месяц», «Иванка», «Хлоп, 

хлоп,  убегай!».  

Сюжетные игры  «Космонавты», «Совушка». 

Народные игры «Горелки», «Пчёлки и ласточка».  

Итоговое занятие. Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов 

каждого воспитанника. 

 4 класс 

Бесценный дар природы.  

Что такое здоровье? 
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Здоровье как одна из ценностей человеческой жизни. Необходимость укреплять свое 

здоровье, заботиться о нем, умение оказать первую медицинскую помощь себе и 

окружающим, не навредить своему организму. 

Факторы, которые влияют на здоровье: условия и образ жизни, питание, 

наследственность, внешняя среда, природные условия, здравоохранение. Образ 

жизни, вредные и полезные привычки, тренировка и спорт. Какие бывают 

заболевания? 

Знаешь ли ты себя? 

Мы все разные. Взрослые и дети. Мальчики и девочки. Правши и левши. Четыре 

темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Определение типа 

темперамента. 

Как мы познаем мир. Зрение, обоняние, осязание, слух, вкус. Мозг – командный 

пункт организма. Как беречь нервную систему. Признаки сотрясения мозга. 

Ощущение, мышление, внимание, речь, воображение, память, чувства, воля, (общее 

представление). Память человека: слуховая, зрительная, моторная, двигательная. 

Упражнения для укрепления памяти, внимания. 

Красивое и сильное тело. 

Чудо человеческого тела. Как устроен человек (скелет человека, мышцы, суставы, 

осанка, внутренние органы человека, мозг и нервная система). Определение роста, 

массы тела, соотношение этих показателей. 

Осанка. Комплекс упражнений, формирующих осанку. Укрепление и тренировка 

мышц. 

Здоровый образ жизни.  

Режим дня. Зачем школьникам режим. 

«Биологические часы». Необходимость придерживаться четкого ритма жизни. 

Режим. Мой идеальный распорядок дня. Сон. Норма сна (9 – 10 часов). Помещение 

для сна. Биоритм: «совы» и «жаворонки». Полезные и вредные привычки. 

Доброе утро! Спокойной ночи! 

Различные упражнения для «пробуждения» организма, укрепления мышц, развития 

ловкости и координации, быстроты и выносливости – в соответствии с 

индивидуальными потребностями каждого ребенка. 

Гигиена сна, подготовка ко сну. 

«Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое!» 

Утренние и вечерние гигиенические процедуры. Русская баня. Сауна. 

«И зубной порошок!» 

Как правильно чистить зубы. Строение зуба: эмаль, нервы, кровеносные сосуды. 

Молочные зубы и коренные. Заболевания зубов, кариес. 

Кожа – зеркало здоровья. 

Самый большой орган – кожа (эпидермис). Волосы, ногти – особые образования 

кожи. Обновление клеток кожи. Правила ухода за кожей, волосами, ногтями. 

Помощь при ожогах, порезах, царапинах. Отпечатки пальцев. Игры: «Юные 

криминалисты», «Какая прическа тебе к лицу?» 

Дышим полной грудью. 

Дыхание и подвижность, кислородное голодание. Зависимость объема легких от 

развития грудной клетки. Пыль. Вредные привычки: курение. Правильное дыхание 

при занятиях спортом. Дыхательная гимнастика. 

Какой должна быть наша пища. 

Что мы едим. Правильное питание. Разнообразие пищи. Особенности питания людей 

разных национальностей. Витамины. Что необходимо знать о витаминах. 

Составление меню (завтрак, обед, ужин). 
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Осторожно: консерванты, ГМП (генетически модифицированные продукты), 

несвежая пища. Что такое состав и срок годности. 

По ту сторону микроскопа. 

Целый мир в одной капле воды (практическая работа с микроскопом). Мир вирусов и 

бактерий. Вирусные заболевания. Полезные и вредные бактерии. Грибки. Плесень. 

Антибактериальные средства и биологически активные добавки. 

Правила здоровья.  

Берегите сердце. 

Сердцебиение. Пульс: измерение пульса. Что нужно знать о своей крови. 

Кровообращение: аорта, артерии, вены, капилляры. Группа крови. Доноры. Первая 

помощь при кровотечении из носа. Рассматривание капли крови под микроскопом. 

Что можно узнать по клиническому анализу крови. 

Наши незаменимые помощники. 

Зрение. Строение глаза: глазное яблоко, роговица, зрачок, хрусталик, сетчатка. 

Диагностика зрения. Цвет и настроение. Гигиена рабочего места. Упражнения для 

снятия усталости глаз и развития глазных мышц. 

Чище, краше, лучше! 

Игры, которые развивают силу, выносливость. Спартакиада. Викторина по 

пройденному материалу. 

Держи голову в холоде, а ноги в тепле. 

Как организм реагирует на тепло и холод. Одежда по погоде. Измерение 

температуры. Нормальная температура тела человека. Инфекционные и простудные 

заболевания. Эпидемии. Как уберечься от «вредных невидимок». Коварная простуда. 

Что нужно знать о гриппе. 

Наш защитник иммунитет. 

Защитные силы организма. Микробы и лейкоциты. Иммунитет. Прививки, 

вакцинации. Закаливание. Кто такие «моржи». 

Айболит спешит на помощь. 

Травмы: растяжения связок, ушибы, переломы, вывихи. Последствия от травм. 

Кровотечения: носовое кровотечение. Отравления: причины и лечение. Солнечный 

удар, тепловой удар. Аллергия. 

Вот, ребята, йод и вата! 

Правила оказания первой помощи. Учимся на практике оказывать первую помощь 

при ушибах, вывихах. Первая помощь в экстремальных ситуациях: тепловой и 

солнечный удары, остановка кровотечения. Вызов скорой помощи. 

Силачи и геркулесы (занятие – обобщение). 

Рост и взросление. 

Формы и методы обучения. 

                                                                           

                                     

Утверждаю 

Директор МОБУ лицея № 33 

________________  Т.Г. Еретенко 

« 31 »  мая  2022г 

 

 

 Календарный учебный график   на  2022-2023 учебный год  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

лицея № 33 

(графическое изображение графика, приложение №1) 
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1. Дата  начала учебного года для обучающихся 1-11 классов – 1 сентября 2022 

года. 

2. Продолжительность 2022-2023 учебного года по классам и параллелям: 

    1 классы – 33 недели; 9 и 11 классы – 34 недели; 2-4, 5-8,10 классы –  35 недель. 

3. Дата окончания учебного года: 

Для обучающихся 1-х классов – 20.05.2023; 

Для обучающихся 2-8, 10-х классов – 31.05.2023 (не включая проведение 

учебных сборов по основам военной службы в 10 классе); 

Для обучающихся 9, 11-х классов – 20.05.2023 (2022-2023 учебный год 

завершается в соответствии с расписанием экзаменов ГИА). 

4. Продолжительность учебных периодов: 

Учебный год в 1-х - 9-х классах делится на 4 четверти. 

Учебный год в 10-х - 11-х классах делится на 2 полугодия, которые включают в 

себя 4 четверти. 

4.1. Сроки и продолжительность учебных периодов в 1-9 классах: 

Название 

учебного 

периода 

Дата триместра Продолжительность 

(количество недель) Начало Окончание 

 
1 четверть 01.09.2022 23.10.2022 8 недель  

2 четверть 31.10.2022 31.12.2022 9 недель 

  3 четверть    

 1 класс 15.01.2023 19.03.2023 8 недель 

2-9 класс 15.01.2023  19.03.2023 9 недель 

  4 четверть    

 1 класс 30.03.2023 19.05.2023 8 недель 

2-8 класс 30.03.2023 31.05.2023 9 недель 

9 класс 30.03.2023 19.05.2023 8 недель 

4.2. Сроки и продолжительность  учебных периодов в 10-11 классах: 

Название 

учебного 

периода 

Дата триместра Продолжительность 

(количество недель) Начало Окончание 

 
1 полугодие 01.09.2022 31.12.2022 17 недель  

2 полугодие    
10 класс 15.01.2023 31.05.2023 18 недель 

11 класс 15.01.2023 19.05.2023 17 недель 

5. Сроки и продолжительность каникул: 

6. Регламентирование образовательного процесса на учебную неделю: 

Обучение  в  1-11 классах   -  в режиме 5 учебных дней в неделю.   

Название 

каникул 

Сроки Продолжительность 

(в календарных 

днях) 
Начало каникул Окончание каникул 

Осенние каникулы 24.10.2022 30.10.2022 7 дней 

Зимние каникулы 02.01.2023 14.01.2023 13 дней 

Весенние каникулы     20.03.2023 29.03.2023 10 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

13.02.2023 19.02.2023 7 дней 
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7. Сроки и формы проведения оценочных процедур качества образования 

установлены  в плане-графике оценочных процедур качества образования МОБУ 

лицея № 33 на 2022-2023 учебный год.  

8. Сроки проведения учебных военных сборов для юношей 10-ого класса  в рамках 

освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»   с 01.06.2023 по 05.06.2023. 
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                      Приложение №1 к календарному учебному   

графику МОБУ лицея № 33 на 2022-2023 учебный год 
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                3.3. Система условий реализации основной образовательной програмы в соответствии с 

требованиями стандарта 

Интегративный результат выполнения требований к условиям реализации ООП НОО  

МОБУ лицея № 33 -  создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

– учитывать особенности МОБУ лицея №33 ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации ООП НОО базируется на результатах проведенной 

в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

– анализ имеющихся условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам ООП НОО, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

                3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

В педагогическом коллективе МОБУ лицее № 33 есть все необходимые специалисты: 

учителя-предметники, старшая вожатая, педагог-психолог, социальный педагог, 

заведующий библиотекой. Образовательная организация укомплектовано педагогическими, 

руководящими и иными работниками. Уровень квалификации педагогических и иных 

работников образовательной организации соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

По квалификационным категориям: 

имеют высшую квалификационную категорию – 3, имеют первую квалификационную 

категорию – 3. 

Перечень специалистов начального образования, обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО. 

№ 

п/п 

Специалисты Количество 

специалистов 

Квалификационная категория 

1 Руководитель 

образовательного 

учреждения 

1 Соответствует должности 

«руководитель» 
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2 Заместитель руководителя по 

УВР 

1 

 

Соответствует должности 

«руководитель» 

3 Учитель 25 

 

Высшая              9 

Первая                5 

Без категории    11 

4 Старшая вожатая 2 Высшая               1 

5 Педагог-психолог 1 - 

6 Социальный педагог 1 - 

7 Заведующий библиотечным 

центром 

1 - 

8 Административный персонал 9 - 

Все педагоги начальных классов МОБУ лицея № 33 соответствуют требованиям, 

предъявляемым в ФГОС к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, а именно: 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные 

Требованиями к результатам 

освоения основных 

образовательных программ 

Управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся и 

процессом собственного профессионального 

развития 

Требованиями к структуре 

основных образовательных 

программ 

Проектировать рабочие учебные программы по 

предметам, внеурочной деятельности, 

проектировать работу классного руководителя 

Требованиями к условиям 

реализации основных 

образовательных программ: 

Способность эффективно использовать 

материально-технические, информационно-

методические, ИКТ и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программы начального 

общего образования: 

        Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.   

 Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основании 

утвержденного перспективного плана  повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников МОБУ лицея № 33 на 2021-2022гг.  

План-график повышения квалификации работников  лицея 

№ Наименование курсов Учебный год 

2020-2021 

1 ООО Международный центр консалдинга и 

образования «Велес» 

17 

3.3.2. Психолого-педагогическое условия реализации ООП НОО: 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в МОБУ 

лицее № 33  психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 
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– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника.  

Проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относятся:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании МОБУ лицея № 33. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Лицей  обеспечен наличием в начальной школе: 17 оборудованных кабинетов 

начальных классов,  оборудованный спортивный зал,  актовый зал, буфет. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

-общения (классный кабинет, территория лицея);  

-  подвижных занятий (спортивный зал, спортивная площадка на территории лицея)  

- спокойной групповой работы (классный кабинет); 

- демонстрации своих достижений (актовый зал). 

Каждый класс начальной школы (17 помещений) имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), учебное пространство которого предназначается для осуществления 

образовательной  деятельности, внеурочной деятельности. 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебных 

Компьютер для учителя 2 

 Телевизор LED BBK 39" 39LEM-1045/T2C- 2 2 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

кабинетов начальной 

школы 

Проектор Acer X128H    12 

Компьютер для ученика   3 

Экран CACTUS Motoscreen 12 

Колонки Oklick OK-116 2.0 черный 6Вт   6 

Компьютерное оборудование (ноутбук № 6)   10 

Беспроводной роутер TP-LINK TL-WR940N [tl-

wr940n 450m]  

2 

 

Компьютерное оборудование  Монитор 17`` 

Dell E 176 FP TFT 

2 

 

Беспроводной роутер TP-LINK TL-WR940N [tl-

wr940n 450m] – 2 

2 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры 1 

Учебно-лабораторное оборудование для 

начального класса (комплект №1) 

1 

- принтер (МФУ) Brother DCP-7057R; 1 

- комплект оборудования Sensor Lab; 1 

- учебно-наглядные пособия 1 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс имеет 

частичный доступ по расписанию в следующие помещения: 

спортивный зал, оборудованный инвентарем для подвижных игр, занятий общей 

физической подготовкой.  

Все обучающиеся младших классов получают горячее питание в оборудованном по 

современным требованиям буфете.  

Материально-технические условия соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию образовательных и иных 

потребностей и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, 

сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

творческого опыта обучающихся и др.). 

3.3.5.  Информационно – методические условия реализации основной 

образовательной программы. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МОБУ лицее № 33 (ИОС) будет сроиться в соответствии со следующей 

иерархией: 
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− единая информационно-образовательная среда страны; 

− единая информационно-образовательная среда региона; 

− информационно-образовательная среда образовательной организации; 

Основными элементами ИОС являются: 

− информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

− информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

− вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

− прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

− в учебной деятельности; 

− во внеурочной деятельности; 

− в исследовательской и проектной деятельности; 

− при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

− в административной деятельности, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

− реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

− ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

− записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

− создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

− организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 

− выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

− вывода информации на бумагу и т. п.; 

− информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет; 

− поиска и получения информации; 

− использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

− вещания, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

− общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 

− создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
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− включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

− художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

− 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; 

− размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

− проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

− обеспечения доступа в лицейской библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.  

Все указанные виды деятельности должны будут  обеспечиваются расходными 

материалами. 

  Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого работника). 



305 

 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 

Компоненты на внешних носителях: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации ООП НОО  в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 

         Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Каждый обучающийся обеспечен учебниками в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, утверждённым Минобрнауки России. 

Информация об учебной литературе начального общего образования     

класс  № ФП Учебный предмет Учебник, автор, год издания, издательство  

2А 1.1.1.1.4.3 Русский язык Русский язык (в 2ч.) 2 класс. Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. «Просвещение», 2016. 

1.1.1.2.1.2 Литературное 

чтение 

Литературное чтение (в 2ч.). 2 класс. 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А. 

«Просвещение», 2016. 

1.1.3.1.5.2 Математика Математика (в 2ч). 2 класс. Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н. «Просвещение», 2016. 

1.1.1.2.1.11.1 Иностранный язык 

(английский язык)  

Английский язык (в 2ч.). 2 класс. Кузовлев 

В.П., Перегудова Э.Ш. «Просвещение», 2016. 

1.1.4.1.4.2 Окружающий мир Окружающий мир (в 2ч). 2 класс. Плешаков 

А.А., Новицкая М.Ю. «Просвещение», 2016. 

1.1.7.1.8.2 Технология Технология. 2 класс. Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. «Просвещение», 2016. 

1.1.6.1.3.2 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 2 класс. 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

«Просвещение», 2019. 

1.1.6.2.2.2 Музыка Музыка. 2 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 

«Просвещение», 2016. 

1.1.8.1.4.2 Физическая 

культура 

Физическая культура. 2 класс. Матвеев А.П. 

«Просвещение», 2016. 

2Б, В 1.1.1.1.1.3 Русский язык Русский язык (в 2ч.) 2 класс. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. «Просвещение», 2016. 
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1.1.1.2.2.2 Литературное 

чтение 

Литературное чтение (в 2ч.) 2 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 

«Просвещение», 2016. 

1.1.3.1.8.2 Математика Математика (в 2ч.) 2 класс. Моро М.И., 

Бантова М.А. «Просвещение», 2016. 

1.1.1.2.1.11.1 Иностранный язык 

(английский язык)  

Английский язык (в 2ч.). 2 класс. Кузовлев 

В.П., Перегудова Э.Ш. «Просвещение», 2016. 

1.1.4.1.3.2 Окружающий мир Окружающий мир (в 2ч.) Плешаков А.А. 

«Просвещение», 2016. 

1.1.7.1.4.2 Технология Технология. 2 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

«Просвещение», 2016. 

1.1.6.1.1.2 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 2 класс. 

Коротеева Е.И. «Просвещение», 2016. 

1.1.6.2.2.2 Музыка Музыка. 2 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 

«Просвещение», 2016. 

1.1.8.1.3.1 Физическая 

культура 

Физическая культура. 1-4 класс. Лях В.И. 

«Просвещение», 2015 

2Д 1.1.1.1.2.3 Русский язык Русский язык (в 2ч.) 2 класс. Иванов С.В., 

Евдокимова А.О. . «Вентана-Граф», 2016. 

1.1.1.1.2.13.1 Литературное 

чтение 

Литературное чтение ( в 2ч.). 2 класс. 

Ефросинина Л.А. . «Вентана-Граф», 2016. 

1.1.3.1.11.2 Математика Математика (в 2ч.) 2 класс. Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. «Вентана-Граф», 2016. 

1.1.2.1.6.1 Иностранный язык 

(английский язык)  

Английский язык (в 2ч.) 2 класс. Вербицкая 

М.В., Эббс Б. . «Вентана-Граф», 2016. 

1.1.4.1.1.2 Окружающий мир Окружающий мир (в 2ч.) 2 класс. 

Виноградова Н.Ф. . «Вентана-Граф», 2016. 

1.1.7.1.4.2 Технология Технология. 2 класс. Лутцева Е.А. . «Вентана-

Граф», 2016. 

1.1.6.1.2.2 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 2 класс. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. . «Вентана-

Граф», 2016. 

1.1.6.2.6.2 Музыка Музыка. 2 класс. Усачева В.О., Школяр Л.В. . 

«Вентана-Граф», 2016. 

1.1.8.1.5.1 Физическая 

культура 

Физическая культура. 1-2 класс. Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А. «Вентана-Граф», 2016 

2Г 1.1.1.1.2.3 Русский язык Русский язык (в 2ч.) 2 класс. Иванов С.В., 

Евдокимова А.О. . «Вентана-Граф», 2016. 

1.1.1.1.2.13.1 Литературное 

чтение 

Литературное чтение ( в 2ч.). 2 класс. 

Ефросинина Л.А. . «Вентана-Граф», 2016. 

1.1.3.1.10.2 Математика Петерсон Л.Г. (в 3ч.) ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2020. 

1.1.2.1.6.1 Иностранный язык 

(английский язык)  

Английский язык (в 2ч.) 2 класс. Вербицкая 

М.В., Эббс Б. . «Вентана-Граф», 2016. 

1.1.4.1.1.2 Окружающий мир Окружающий мир (в 2ч.) 2 класс. 

Виноградова Н.Ф. . «Вентана-Граф», 2016. 

1.1.7.1.4.2 Технология Технология. 2 класс. Лутцева Е.А. . «Вентана-

Граф», 2016. 

1.1.6.1.2.2 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 2 класс. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. . «Вентана-

Граф», 2016. 
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1.1.6.2.6.2 Музыка Музыка. 2 класс. Усачева В.О., Школяр Л.В. . 

«Вентана-Граф», 2016. 

3А 1.1.8.1.5.1 Физическая 

культура 

Физическая культура. 1-2 класс. Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А. «Вентана-Граф», 2016 

1.1.1.2.1.3 Литературное 

чтение 

Литературное чтение (в 2 ч.) 3 класс. 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А. 

«Просвещение», 2017. 

1.1.3.1.5.3 Математика Математика (в 2ч.) 3 класс. Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н. «Просвещение», 2017. 

1.1.1.2.1.11.2 Иностранный язык 

(английский язык)  

Английский язык (в 2ч.) 3 класс. Кузовлев 

В.П., Перегудова Э.Ш. «Просвещение», 2013. 

1.1.4.1.4.3 Окружающий мир Окружающий мир (в 2ч.). 3 класс. Плешаков 

А.А., Новицкая М.О. «Просвещение», 2017. 

1.1.7.1.8.3 Технология Технология. 3 класс. Роговцева Н.И. 

«Просвещение», 2017. 

1.1.6.1.3.3 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 3 класс. 

Шпикалова Т.Я. «Просвещение», 2017. 

1.1.6.2.2.3 Музыка Музыка. 3 класс. Критская Е.Д. 

«Просвещение», 2017. 

1.1.8.1.4.3 Физическая 

культура 

Физическая культура. 3 класс. Матвеев А.П. 

«Просвещение», 2018. 

3Б, В 1.1.1.1.1.4 Русский язык Русский язык (в 2ч.) 3 класс. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. «Просвещение», 2017. 

1.1.1.2.2.3 Литературное 

чтение 

Литературное чтение (в 2ч.) 3 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М. «Просвещение», 2017. 

1.1.3.1.8.3 Математика Математика (в 2ч.) 3 класс. Моро М.И., 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

«Просвещение», 2017. 

1.1.1.2.1.11.2 Иностранный язык 

(английский язык)  

Английский язык (в 2ч.) 3 класс. Кузовлев 

В.П., Перегудова Э.Ш. «Просвещение», 2013.  

1.1.4.1.3.3 Окружающий мир Окружающий мир (в 2ч.) 3 класс. Плешаков 

А.А. «Просвещение», 2017. 

1.1.7.1.4.3 Технология Технология. 3 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

«Просвещение», 2017. 

1.1.6.1.1.3 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 3 класс. 

Коротеева Е.И. (под ред.Неменского Б.М.) 

«Просвещение», 2017. 

1.1.6.2.2.3 Музыка Музыка. 3 класс. Критская Е.Д. 

«Просвещение», 2017. 

1.1.8.1.3.1 Физическая 

культура 

Физическая культура. 1-4 класс. Лях В.И. 

«Просвещение», 2015 

3В 1.1.1.1.2.4 Русский язык Русский язык (в 2ч.) 3 класс. Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., Кузнецова М. «Вентана-

Граф», 2017. 

 

 

1.1.1.1.2.13.3 Литературное 

чтение 

Литературное чтение (в 2ч.) 3 класс. 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. «Вентана-

Граф», 2017. 
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1.1.3.1.11.3 Математика Математика (в 2ч.) 3 класс. Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. «Вентана-Граф», 2017. 

1.1.2.1.6.2 Иностранный язык 

(английский язык)  

Английский язык (в 2ч.) 3 класс. Вербицкая 

М.В.,Эббс Б., Уорелл Э.,Уорд Э. «Вентана-

Граф», 2017 

1.1.4.1.1.3 Окружающий мир Окружающий мир (в 2ч.) 3 класс. 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. «Вентана-

Граф», 2017. 

1.1.7.1.4.3 Технология Технология. 3 класс. Лутцева Е.А. «Вентана-

Граф», 2017. 

1.1.6.1.2.3 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 3 класс. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. «Вентана-

Граф», 2017. 

1.1.6.2.6.3 Музыка Музыка. 3 класс. Усачева В.О., Школяр Л.В. 

«Вентана-Граф», 2017. 

1.1.8.1.5.2 Физическая 

культура 

Физическая культура. 3-4 класс. Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., Полянская Н.В. «Вентана-

Граф», 2017. 

3Г 1.1.1.1.2.4 Русский язык Русский язык (в 2ч.) 3 класс. Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., Кузнецова М. «Вентана-

Граф», 2017. 

 

 

нет в ФПУ Литературное 

чтение 

Литературное чтение (в 2ч.) 3 класс. 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. «Вентана-

Граф», 2017. 

1.1.3.1.10.2 Математика Петерсон Л.Г. (в 3ч.) ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2020. 

1.1.2.1.6.2 Иностранный язык 

(английский язык)  

Английский язык (в 2ч.) 3 класс. Вербицкая 

М.В.,Эббс Б., Уорелл Э.,Уорд Э. «Вентана-

Граф», 2017 

1.1.4.1.1.3 Окружающий мир Окружающий мир (в 2ч.) 3 класс. 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. «Вентана-

Граф», 2017. 

1.1.7.1.4.3 Технология Технология. 3 класс. Лутцева Е.А. «Вентана-

Граф», 2017. 

1.1.6.1.2.3 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 3 класс. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. «Вентана-

Граф», 2017. 

1.1.6.2.6.3 Музыка Музыка. 3 класс. Усачева В.О., Школяр Л.В. 

«Вентана-Граф», 2017. 

1.1.8.1.5.2 Физическая 

культура 

Физическая культура. 3-4 класс. Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., Полянская Н.В. «Вентана-

Граф», 2017. 

4А       1.1.1.1.4.5 Русский язык Русский язык (в2-х ч.).4 класс. Климанова 

Л.Ф. БабушкинаТ.В.-«Просвещение».2018 

1.1.1.1.2.1.4. Литературное 

чтение 

Литературное чтение (в2-х ч.).4 класс. 

КлимановаЛ.Ф. Виноградская 

Л.А.»Просвещение».2014 

2.2.1.1.2.9.4 Литературное 

чтение на родном 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке. 4 класс. Кутейникова Н.Е. Русское 
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(русском) языке слово. 2022. 

1.1.3.1.5.4. Математика Математика.(в2-х ч.)4 класс. Дорофеев 

Г.В.МираковаТ.Н.._»Просвещение».2018 

1.1.1.2.1.11.3 Иностранный язык  

(английский язык) 

Английский язык (в2-х ч.).- 4 класс. Кузовлев 

В.П.,Перегудова.- «Просвещение».2012 

1.1.4.1.4.4. Окружающий мир Окружающий мир (в 2-х ч.)-4 класс. 

ПлешаковА.А.Новицкая М.Ю.-

«Просвещение».2018 

1.1.6.2.2.4. Изобразительное    

искусство 

Изобразительное искусство. 4 класс 

ШпикаловаТ.Я,.-«Просвещение».2018 

1.1.6.2.2.4 Музыка Музыка-.4 класс.  Критская Е.Д.-

«Просвещение».2018 

1.1.8.1.4.4. Физическая                  

культура 

Физическая культура.-3-4 класс.   Матвеев 

А.П.-«Просвещение»2018 

4Б, Д 1.1.1.1.1.5 Русский язык Русский язык (в 2ч). 4 класс. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. «Просвещение», 2018. 

1.1.1.2.2.4 Литературное 

чтение 

Литературное чтение (в 2ч.) 4 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М. «Просвещение», 2018. 

2.2.1.1.2.9.4 Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке. 4 класс. Кутейникова Н.Е. Русское 

слово. 2022. 

1.1.1.2.1.11.3 Иностранный язык 

(английский язык) 

Английский язык (в 2ч) 4 класс. Кузовлев 

В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С. 

«Просвещение», 2013. 

1.1.3.1.8.4 Математика Математика (в 2ч.) 4 класс. Моро М.И., 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

«Просвещение», 2018. 

1.1.4.1.3.4 Окружающий мир Окружающий мир (в 2ч.) 4 класс. Плешаков 

А.А. «Просвещение», 2018. 

1.1.5.1.2.1 Основы 

православной 

культуры 

Основы православной культуры. 4 класс. 

Кураев А.В. «Просвещение», 2019. 

1.1.6.2.2.4 Музыка Музыка 4 класс. Критская Е.Д. 

«Просвещение», 2018. 

1.1.6.1.1.4 ИЗО Изобразительное искусство. 4 класс. 

Неменская Л.А. «Просвещение», 2018. 

1.1.7.1.4.4 Технология Технология. 4 класс. Лутцева Е.А. 

«Просвещение», 2018. 

1.1.8.1.3.1 Физическая 

культура 
Физическая культура. 1-4 класс. Лях В.И. 

«Просвещение», 2015. 

4Г 1.1.1.1.2.5 Русский язык Русский язык (в 2ч.) 4 класс. Иванов С.В., 

Кузнецова М.И. «Вентана-Граф», 2018. 

1.1.1.1.2.13.4 Литературное 

чтение 

Литературное чтение (в2ч.) 4 класс. 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. «Вентана-

Граф», 2018. 

2.2.1.1.2.9.4 Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке. 4 класс. Кутейникова Н.Е. Русское 

слово. 2022. 

1.1.2.1.6.3 Иностранный язык Английский язык (в 2ч). 4 класс. Вербицкая 
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(английский язык) М.В.,Эббс Б., Уорелл Э.,Уорд Э. «Вентана-

Граф», 2018. 

1.1.3.1.10.2 Математика Петерсон Л.Г. (в 3ч.) ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2020. 

1.1.4.1.1.4 Окружающий мир Окружающий мир (в 2ч.). 4 класс. 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. «Вентана-

Граф», 2018. 

1.1.5.1.2.1 Основы 

православной 

культуры 

Основы православной культуры. 4 класс. 

Кураев А.В. «Просвещение», 2019. 

1.1.6.2.6.4 Музыка Музыка. 4 класс. Усачёва В.О. «Вентана-

Граф», 2019. 

1.1.6.1.2.4 ИЗО Изобразительное искусство. 4 класс. 

Савенкова Л.Г. «Вентана-Граф», 2019. 

1.1.7.1.4.4 Технология Технология. 4 класс. Лутцева Е.А. «Вентана-

Граф», 2019. 

1.1.8.1.5.2 Физическая 

культура 

Физическая культура. 3-4 класс. Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., Полянская Н.В. «Вентана-

Граф», 2017. 

4В 1.1.1.1.2.5 Русский язык Русский язык (в 2ч.) 4 класс. Иванов С.В., 

Кузнецова М.И. «Вентана-Граф», 2018. 

1.1.1.1.2.13.4 Литературное 

чтение 

Литературное чтение (в2ч.) 4 класс. 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. «Вентана-

Граф», 2018. 

2.2.1.1.2.9.4 Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке. 4 класс. Кутейникова Н.Е. Русское 

слово. 2022. 

1.1.2.1.6.3 Иностранный язык 

(английский язык) 
Английский язык (в 2ч). 4 класс. Вербицкая 

М.В.,Эббс Б., Уорелл Э.,Уорд Э. «Вентана-

Граф», 2018. 

1.1.3.1.11.4 Математика Математика (в 2ч.) 4 класс. Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. «Вентана-Граф», 2018. 

1.1.4.1.1.4 Окружающий мир Окружающий мир (в 2ч.). 4 класс. 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. «Вентана-

Граф», 2018. 

1.1.5.1.2.1 Основы 

православной 

культуры 

Основы православной культуры. 4 класс. 

Кураев А.В. «Просвещение», 2019. 

1.1.6.2.6.4 Музыка Музыка. 4 класс. Усачёва В.О. «Вентана-

Граф», 2019. 

1.1.6.1.2.4 ИЗО Изобразительное искусство. 4 класс. 

Савенкова Л.Г. «Вентана-Граф», 2019. 

1.1.7.1.4.4 Технология Технология. 4 класс. Лутцева Е.А. «Вентана-

Граф», 2019. 

1.1.8.1.5.2 Физическая 

культура 

Физическая культура. 3-4 класс. Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., Полянская Н.В. «Вентана-

Граф», 2017. 

                          3.3.6.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО 

МОБУ лицея № 33 является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
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познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

В целях обеспечения улучшения условий реализации ООП НОО в МОБУ лицее № 33 для 

участников образовательной деятельности созданы условия, обеспечивающие возможность 

      достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися: 

- выявления и развития способностей обучающихся через секций, кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии 

внутрилицейской социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП НОО, 

формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей), спецификой лицея; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

-  обновления содержания основной ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей); 

В МОБУ лицее № 33 созданы условия для осуществления постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО, 

использования инновационного опыта других образовательных учреждений с этой целью 

ежегодно разрабатывается и реализуется  план методической работы, обеспечивающий 

сопровождение введения ФГОС НОО.  Для достижения результатов ООП НОО в ходе её 

реализации проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда.  

Материально-технические условия реализации ООП НОО МОБУ лицея №33 обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований к 

результатам освоения ООП НОО; 

  соблюдение:  

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к  

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий; 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

Материально-техническая база МОБУ лицея №33 соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений, предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование); 

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон в учебных кабинетах, для 

активной деятельности); 
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- помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, физической культурой; 

- помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске). 

 Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

 -  создания и использования информации (в том числе запись и обработка    изображений и 

звука, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 

в библиотечно информационном центре и др.); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

        Проводится планомерная работа по ремонту здания МОБУ лицея № 33, прежде всего: 

ежегодный косметический ремонт учебных помещений, замена линолеума, по оснащению 

мебелью, оборудованием. Осуществляется работа по созданию современной 

инфраструктуры: 

- в кабинетах начальных классов обновлена мебель в соответствии с требованиями СанПиН, 

поставлено необходимое оборудование для реализации ФГОС; 

- установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение; 

- пополнен фонд библиотеки учебниками, художественной литературой, создается база 

электронных образовательных ресурсов; 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что созданные в МОБУ лицее № 

33, реализующей ООП НОО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности МОБУ лицея № 33, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

С целью дальнейшего обеспечения улучшения условий реализации ООП НОО в МОБУ 

лицее № 33 механизмы достижения целевых ориентиров будут направлены на решение 

следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в лицей; 

- совершенствование системы стимулирования работников МОБУ лицея № 33 и оценки 

качества их труда; 

- совершенствование лицейской инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательной деятельностпи в соответствии с требованиями 

СанПиНа; 
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- оснащение лицея современным оборудованием, оснащение библиотечного фонда  лицея 

учебниками и художественной литературой для реализации ФГОС НОО; 

- дальнейшее развитие информационной образовательной среды;  

- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

- развитие системы оценки качества образования; 

- участие в проведении комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций; 

- создание условий для достижения высокого уровня готовности детей  к обучению в 

среднем звене и их личностного развития через обновление программ воспитания и 

дополнительного образования; 

- повышение информационной открытости образования; 

- создание условий для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в лицее.  

 3.3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

Направление  

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

Ответственный  

Соответствие 

нормативно-

правовой базы 

 

Формирование банка 

нормативно-прововой 

документации 

Январь Заместитель 

директора, 

директор 

Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями 

ФГОС начального общего 

образования и тарифно-

квалификационными 

характеристикамии 

профессиональным стандартом 

Июнь-июль 

2022г.  

Инспектор по 

кадрам 

Утверждение корректировок 

должностных инструкций 

работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС 

начального общего образования 

и тарифно-квалификационными 

характеристикамии 

профессиональным стандартом 

Август 2022г. Директор 

Ознакомление педагогических 

работников с корректировками, 

внесёнными в должностные 

инструкции работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями 

ФГОС начального  общего 

образования и тарифно-

квалификационными 

характеристикамии 

профессиональным стандартом 

Сентябрь 

2022г. 

Директор  



314 

 

Разработка и корректировка 

локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры МОБУ лицея 

№ 33  с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебной деятельности 

Май-июнь 

2022г.  

Заместитель 

директора  

Ознакомление работников 

лицея с новыми и изменёнными 

локальными актами, 

устанавливающими требования 

к различным объектам 

инфраструктуры МОБУ лицея 

№ 33  с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебной деятельности 

Август 2022г. Директор 

II. Разработка 

основной 

образовательно

й программы 

начального 

общего 

образования 

МОБУ лицея 

№33 на 2022-

2023 учебный 

год 

Определение списка учебников 

и учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

начального общего образования 

Февраль 2022г.  Заместитель 

директора, 

заведующий 

библиотекой 

Утверждение списка учебников 

и учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

начального общего образования 

Март 2022г.  Директор 

Разработка учебного плана 

начального общего образования 

МОБУ лицея     № 33 на 2022-

2023 учебный год 

Апрель 2022г. Заместитель 

директора 

Утверждение учебного плана 

начального общего образования 

МОБУ лицея     № 33 на 2022-

2023 учебный год 

Июнь 2022г. Директор 

Разработка  плана внеурочной 

деятельности начального 

общего образования МОБУ 

лицея        № 33 на 2022-2023 

учебный год 

Апрель 2022г. Заместитель 

директора 

Утверждение  плана 

внеурочной деятельности 

начального общего образования 

МОБУ лицея     № 33 на 2022-

Июнь 2022г. Директор 
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2023 учебный год 

Разработка календарного 

учебного графика МОБУ лицея 

№ 33 на 2022-2023 учебный год 

Апрель 2022г. Заместитель 

директора 

Утверждение календарного 

учебного графика МОБУ лицея 

№ 33 на 2022-2023 учебный год 

Июнь 2022г. Директор 

Разработка рабочих программ 

учебных предметов, курсов на 

2022-2023 учебный год 

Июнь-июль 

2022г. 

Педагогические 

работники лицея 

Утверждение рабочих программ 

учебных предметов, курсов на 

2022-2023 учебный год 

Август 2022г. Директор 

Разработка основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

МОБУ лицея №33 на 2022-2023 

учебный год 

Апрель-май 

2022г. 

Заместитель 

директора 

Утверждение основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

МОБУ лицея №33 на 2022-2023 

учебный год 

Июнь 2021г. Директор 

III. Финансово-

экономическое 

обеспечение 

реализации 

основной 

образовательно

й программы 

начального 

общего 

образования 

МОБУ лицея 

№ 33 на 2022-

2023 учебный 

год 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

ООП НОО МОБУ лицея № 33 и 

достижения планируемых 

результатов  

В конце 

финансового 

года  

Директор  

Корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

установление заработной платы 

работников МОБУ лицея № 33, 

в том числе стимулирующих 

надбавок, доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора, 

главнй бухгалтер 

Утверждение корректировки 

локальных актов, 

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников МОБУ лицея № 33, 

в том числе стимулирующих 

надбавок, доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

Директор 
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3аключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками (с учётом 

тарификации на 2022-

2023учебный год) 

Сентябрь 

2022г.  

Директор  

Участие в проектировании 

муниципального задания  

В течении 

учебного года  

Директор, 

главный 

бухгалтер, 

заместитель 

директора  

Привлечение дополнительных 

финансов за счет развития 

платных дополнительных 

образовательных услуг, 

оптимизация расходов лицея 

В течении 

учебного года 

Заместители 

директора, 

директор, 

главный 

бухгалтер  

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

основной 

образовательно

й программы 

начального 

общего 

образования 

МОБУ лицея 

№ 33 на 2022-

2023 

Анализ на соответствие 

кадрового обеспечения ФГОС 

ООО 

Июнь-июль 

2022г 

Заместитель 

директор, 

инспектор по 

кадрам 

Разработка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников лицея 

Март-апрель 

2022г. 

Заместитель 

директора, 

главный 

бухгалтер 

Утверждение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников лицея на 2022-2023 

учебный год 

Май 2022г. Директор 

Предоставление информации о 

педагогических кадрах лицея 

(создание электронной базы 

данных) 

Июнь-август  

2022г. 

Заместить 

директора, 

инспектор по 

кадрам 

Ведения постоянной 

методической поддержки, 

получения оперативных 

консультаций по вопросам 

реализации основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования, 

В течении 

учебного года 

Заместитель 

директора  

V. 

Материально-

техническое 

обеспечениере

ализации 

основной 

образовательно

й программы 

начального 

общего 

Соответствие материально-

технической базы лицея 

действующим санитарным, 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников лицея 

В течении 

учебного года 

Заместитель 

директора  

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

основного общего образования  

В течении 

учебного года 

Заместитель 

директора 
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образования 

МОБУ лицея 

№ 33 на 2022-

2023 учебный 

год 

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда ра-

ботников образовательной 

организации  

В течении 

учебного года 

Заместитель 

директора 

 

Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательных ресурсов 

требованиям ФГОС начального 

общего образования  

В течении 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

инженер-

программист 

 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами  

Июнь- август 

2022г. 

Директор, 

заведующий 

библиотекой 

Наличие доступа 

образовательной организации к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным 

в федеральных, региональных и 

иных базах данных  

В течении 

учебного года 

Директор, 

заместитель 

директора, 

инженер-

программист  

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательной деятельности к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет  

В течении 

учебного года 

Директор, 

заместитель 

директора, 

инженер 

программист  

Формирование заявки на 

обеспечение МОБУ лицея № 33 

учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем 

Март 2022г. Заместитель 

директора  

VI. 

Организационн

ое обеспечение 

реализации 

основной 

образовательно

й программы 

начального 

общего 

образования 

МОБУ лицея 

№ 33 на 2022-

2023 учебный 

год 

Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

введению ФГОС НОО  

В течении 

учебного года  

Заместитель 

директора, 

директор 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

организаций начального 

образования и дополнительного 

образования обучающихся и 

учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

Июнь-август  

2022г.  

Заместитель 

директора 

Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение реализации  

ФГОС НОО 

Май-июль 

2022г. 

Заместитель 

директора 
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Разработка диагностического 

инструментария для выявления 

профессиональных затруднений 

педагогов в реализации ФГОС 

НОО 

Май-июль 

2022г. 

Заместитель 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

Проведение анкетирования по 

изучению образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся ООО и запросов 

родителей по использованию 

часов вариативной части 

учебного плана, включая 

внеурочную деятельность 

Март 2022г. Заместитель 

директора, 

педагогические 

работники  

VII. 

Информационн

ое обеспечение 

введения 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС  

В течении 

учебного года  

Заместитель 

директора, 

инженер-

программист 

Информирование родительской 

общественности о реализации 

ФГОС  ООО 

В течении 

учебного года  

Заместител 

директора, 

директор 

Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных 

дополнений в содержание ООП 

ООО МОБУ лицея № 33 

В течении 

учебного года  

Заместитель 

директора 

Проведение публичного отчета 

образовательной организации  

Август 2022г. Директор  

3.3.8.  Контроль состояния системы условий  реализации ООП НОО   МОБУ лицея № 33 на 

2022-2023 учебный год 

Работа  по  федеральному  государственному  образовательному  стандарту  

начального общего  образования    требует  дополнить  перечень  традиционных 

контрольных  действий  новыми направлениями,  позволяющими  охватить  все  аспекты 

деятельности  МОБУ лицея № 33.   

Оценке   подлежат   кадровые,   психолого-педагогические,   финансовые, 

материально-технические  условия;   учебно-методическое  и  информационное 

обеспечение лицея.   

Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга   

сформированности  условий  реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход 

выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов,  внести 

необходимые  коррективы  в  реализацию  программы  и  в конечном  итоге  достигнуть    

необходимых  результатов.  Поэтому  контроль    состояния системы условий включает в 

себя следующие направления: 

–  мониторинг системы условий по определённым индикаторам;  

–  самообследование; 

–  внесение  необходимых  корректив  в  систему  условий  (внесение  изменений  и 

дополнений в программу); 

–  принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 
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–  аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты,  выступления  перед  участниками  образовательного  процесса,  публичный 

отчёт, размещение информации  на   сайте лицея).  
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План контроля  состояния системы условий  реализации ООП НОО   МОБУ лицея № 33 на 2022-2023 учебный год 

№ Цели и содержание контроля Субъекты 

контроля 

Сроки 

контроля 

Методы сбора 

информации 

Документы, 

подлежащие контролю 

1 2 3 4 5 6 

I Соответствие нормативно-правовой базы 

1. Формирование банка нормативно-правовой 

документации 

Директор, 

заместитель 

директора 

Январь 

2022г 

Изучение 

документации 

Законодательные 

документы, локальные 

акты, должностные 

инструкции 

2. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС начального 

общего образования и тарифно-

квалификационными характеристикамии 

профессиональным стандартом 

Инспектор по 

кадрам, 

директор 

Август 

2022г 

Изучение 

документации 

Приказ, положение 

3. Ознакомление педагогических работников с 

корректировками, внесёнными в должностные 

инструкции работников образовательной 

организации в соответствие с требованиями 

ФГОС основного общего образования и тарифно-

квалификационными характеристикамии 

профессиональным стандартом 

Директор Сентябрь 

2022г 

Изучение 

документации 

Должностные 

инструкции 

4. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры МОБУ лицея № 33  с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности 

Заместитель 

директора 

Июнь-июль 

2022г 

Изучение 

документации 

Локальные акты 

5. Ознакомление работников лицея с новыми и 

изменёнными локальными актами, 

устанавливающими требования к различным 

Директор Август 

2022г 

Изучение 

документации 

Приказы об 

ознакомлении с 
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объектам инфраструктуры МОБУ лицея № 33  с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности 

локальными актами 

6. Контроль организации комплексного подхода к 

оценке результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных в соответствии с 

«Положением о системе отметок, формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации 

обучающихся 1-11 классов МОБУ лицея №33» 

Заместитель 

директора, 

педагогические 

работники 

По итогам 

триместров, 

полугодий, 

учебного 

года 

Изучение 

документации 

Приказ, положение 

II. Разработка основной образовательной программы начального общего образования МОБУ лицея №33 на 2021-2022 учебный год 

7. Разработка учебного плана начального общего 

образования МОБУ лицея     № 33 на 2022-2023 

учебный год 

Заместитель 

директора 

Май 2022г Изучение 

документации 

Учебный план 

8. Разработка  плана внеурочной деятельности 

начального общего образования МОБУ лицея        

№ 33 на 2022-2023 учебный год 

Заместитель 

директора 

Май 2022г Изучение 

документации 

План внеурочной 

деятельности 

9. Разработка календарного учебного графика 

МОБУ лицея № 33 на 2022-2023 учебный год 

Заместитель 

директора 

Май 2022г Изучение 

документации 

Календарный учебный 

график 

10. Разработка основной образовательной программы 

начального общего образования МОБУ лицея 

№33 на 2022-2023 учебный год 

Заместитель 

директора 

Май 2022г Изучение 

документации 

Приказы, положения, 

ООП ООО МОБУ 

лицея № 33 на 2020-

2021 учебный год 

11. Разработка рабочих программ учебных 

предметов, курсов на 2022-2023 учебный год 

Педагогически

е работники 

лицея 

Август 

2022г 

Согласование 

рабочих программ 

учебных 

Рабочие программы 

учебных предметов, 

курсов 
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предметов, курсов 

 Психолого-педагогические условия 

12. Контроль преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования 

Заместитель 

директора 

Сентябрь Состояние 

преподавания  

Рабочие программы, 

поурочные планы 

учителей 1 классов 

13. Контроль учета специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся в 

образовательном процессе 2-4 классов 

Педагог-

психолог 

Сентябрь-

декабрь 

Состояние 

преподавания 

Рабочие программы, 

поурочные планы 

учителей 1-4  классов 

14. Оценка вариативности направлений психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в 1 классах: 

сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни 

Методист по 

начальному 

образованию, 

руководитель 

методического 

объединения 

учителей 

начальных 

классов 

Январь-май Состояние 

преподавания 

Рабочие программы, 

поурочные планы 

учителей 1  классов 

15. Оценка вариативности направлений психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса во 2 классах:  

дифференциация и индивидуализация обучения    

Методист по 

начальному 

образованию, 

руководитель 

методического 

объединения 

учителей 

начальных 

классов 

Январь-май Состояние 

преподавания 

Рабочие программы, 

поурочные планы 

учителей 2  классов 

16. Оценка вариативности направлений психолого- Методист по Январь-май Состояние Рабочие программы, 
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педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в 3-4 классах:     

мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей    

начальному 

образованию, 

руководитель 

методического 

объединения 

учителей 

начальных 

классов 

преподавания поурочные планы 

учителей 3-4  классов 

IV Информационно-методические условия  

17. Контроль  доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, не совместимой с задачами  

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся) 

Заместитель 

директора 

Ноябрь-

декабрь 

Проверка работы 

контентной 

фильтрации в 

учебных кабинетах 

корпуса Б  

Паспорт учебного 

кабинета 

18. Контроль своевременного и правильного  

заполнения электронного журнала 

педагогическими работниками в РИС 

«Образование – электронная школа» 

Заместитель 

директора 

Ноябрь, 

январь,  

февраль, май 

Изучение 

предметных 

страниц 

электронного 

журнала, изучение 

сводной ведомости 

учета 

успеваемости, 

сводной ведомости 

учета 

посещаемости 

Классные журналы 1-4 

классов 

19. Эффективность использования ИКТ, ТСО   для 

реализации  ООП НОО  и достижения 

планируемых результатов 

Заместитель 

директора 

ежекварталь

но 

Мониторинг 

использования 

ИКТ    

Паспорт кабинета 

20. Контроль соблюдения безопасности при Заместитель Декабрь Изучение Паспорт кабинета 
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размещении и хранении материалов 

образовательного процесса на персональных 

компьютерах учебных кабинетов (в том числе 

работ обучающихся и педагогов, 

информационных ресурсов, используемых 

участниками образовательного процесса)  

директора информации, 

размещенной в 

папках и файлах 

ПК учебных 

кабинетов 

V  Финансово-экономические условия 

21. Целевое и эффективное использование средств  

субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания (областной 

бюджет)     для реализации  ООП НОО  и 

достижения планируемых результатов 

Директор 1, 2 

полугодие 

Изучение 

документации 

План ФХД, отчеты по 

выполнению 

муниципального 

задания 

22. Целевое и эффективное использование средств  

субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания (местный 

бюджет)     для реализации  ООП НОО  и 

достижения планируемых результатов   

Директор 1, 2 

полугодие 

Изучение 

документации 

План ФХД, отчеты по 

выполнению 

муниципального 

задания 

23. Соблюдение порядка получения и расходования 

средств  от предоставления платных 

образовательных услуг     

Директор 1, 2 

полугодие 

Изучение 

документации 

Договоры, платежные 

поручения 

24. Соблюдение правил оказания МОБУ лицею № 33 

добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц 

Директор 1, 2 

полугодие 

Изучение 

документации 

Договоры 

пожертвования, 

финансовые документы 

25. Уровень и качество ведения документации по 

закупкам работ, товаров и услуг для реализации  

ООП НОО  и достижения планируемых 

результатов   

Заместитель 

директора по 

АХР, главный 

бухгалтер 

ежекварталь

но 

Изучение 

документации, 

Интернет-ресурсов 

Документация по  

закупкам работ, 

товаров и услуг 

26. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников МОБУ лицея № 33, в том числе 

Заместитель 

директора, 

главный 

По мере 

необходимо

Изучение 

документации 

Локальные акты, 

приказы 
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стимулирующих надбавок, доплат, порядка и 

размеров премирования 

бухгалтер сти 

27. 3аключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками (с учётом тарификации на 2022-

2023 учебный год) 

Директор Сентябрь 

2022г 

Изучение 

документации 

Дополнительные 

соглашения к 

трудовому договору 

VI Кадровое обеспечение  

28. Укомплектованность МОБУ лицея № 33 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками: 

- уровень образования, специальность; 

- уровень квалификации; 

- непрерывность профессионального развития 

(данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке)   

Заместитель 

директора, 

специалист по 

кадрам 

Август-

сентябрь 

Изучение 

документации 

Тарификационные 

приказы и основания к 

ним 

29. Разработка   плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников лицея 

Директор Март-апрель Изучение 

документации 

Удостоверения, 

сертификаты 

работников лицея о 

повышении 

квалификации  

30. Качество ведения постоянной методической 

поддержки,  оперативного консультирования 

молодых специалистов  по вопросам реализации   

ООП НОО 

Директор Октябрь, 

март 

Изучение работы 

«Школы молодого 

специалиста»   

 План работы «Школы 

молодого специалиста» 

31. Исполнение  плана-графика  внутренней оценки 

качества образования МОБУ лицея № 33 на 2022-

2023 учебный год 

Заместители 

директора по 

УВР 

 По графику Наблюдение за 

организацией и 

проведением 

административных 

Приказы  об 

организации и 

проведению 

внутренней оценки 
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контрольных работ, 

оценка учебных 

достижений 

обучающихся  

качества образования, 

об итогах контроля 

качества образования  

VII Материально-технические условия 

32. Обеспечение соответствия  санитарно-

гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму,  

пожарной и электробезопасности) в корпусе Б     

Заместитель 

директора    по 

АХР 

Еженедельно   Проверка 

работоспособност

и  технического 

состояния систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения, 

освещения. 

 - 

33. Соблюдение требований охраны труда на 

рабочем месте (корпус Б) 

Заведующий 

хозяйством 

Сентябрь, 

январь 

Изучение 

документации 

Инструкции по охране 

труда, журналы 

инструктажей по 

правилам ТБ. 

34. Обеспечение соответствия  санитарно-

гигиенических норм образовательного процесса в 

период повышенной эпидемиологической 

опасности 

Заместитель 

директора    по 

АХР, 

заведующий 

хозяйством 

По мере 

наступления 

Проверка 

выполнения 

требований к 

соблюдению 

режимов 

проветривания, 

дезинфекции, 

влажной текущей 

уборки учебных 

кабинетов и 

помещений 

корпуса Б   

Графики режимов 

проветривания, 

дезинфекции, влажной 

текущей уборки 

учебных кабинетов и 

помещений. 

35. Формирование  заявки  МОБУ лицея № 33  на Заместитель Февраль-март Изучение  Протоколы заседания 
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закупку   учебников    для 2-4 классов на  

учебный год федеральному перечню учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего 

образования 

директора по 

АХР 

  

документации 

заместителя 

директора по 

УВР,  

заведующего 

библиотекой 

методических 

объединений, список 

учебников, 

рекомендуемых к 

закупке 

VIII Информационное обеспечение основной образовательной программы начального общего образования МОБУ лицея №33 на 2022-

2023 учебный год 

36. Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение реализации 

ФГОС НОО 

Заместитель 

директора 

Август 

2022г 

Изучение 

документации 

План, приказ 

37. Разработка диагностического инструментария для 

выявления профессиональных затруднений 

педагогов в реализации ФГОС НОО 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

МО 

Август 

 2022г 

Собеседование с 

педагогами. 

Изучение 

документации 

Анкеты, тесты 

38. Проведение анкетирования по изучению 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся НОО и запросов родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана, включая внеурочную 

деятельность 

Заместитель 

директора, 

учителя 

начальных 

классов 

Апрель-май Собеседование с 

педагогами. 

Изучение 

документации 

Анкеты 

39. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и 

дополнительного образования обучающихся и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Заместитель 

директора 

Август 

2022г 

Изучение 

документации 

Информационная 

справка 

 


